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ПРЕДИСJIОВИЕ 

81IJlOTl, до само1·0 llOCJieДIJCl'() B()l'~IL'llll OCllO!JllLil\111 тс
мамн дс~юграф11чсс1шх 11сслсдова1Ш'i'1 G1,1Jш рождас
мост1, 11 смсрт11ост1, кик глаuныс ком11011е11тL1 щюцесса 

воспронзnодстuа ШICCJICIIШI. Эт11 Я!JJ!СIШЯ рассматрнва
ЮТС5! обычно как массовые процессы, пронсходящне в 
насслс111111 п целом 11,111 п ·отделLных его группах. Ко11с11-
110, гоnоря о nоспроизводствс населения, всегда, яrню 

или неявно, rюдразумспают, что возобнопление ноколе-
1шii людеii II(JOIICXOДIIT П CCJ\11,C 11 что OC!lOBOi°I соnрс
мешюй МО!IОГ:1 I\IIIOi°I CCI\IЫI ЯD.'!ЯСТСЯ брn к, одна 1(0 брn к 
и семья еще нс стnл11 пол11011рав11ой тсмо1"1 демографи
ческого исследопаш1я. 

Между тем онн чрезвL1 1 1аi"1110 па:-1шы для праrш,11,110-
rо nо1111машш зaKOIIOI\\CJHIOCTCi'I IJOCIIJ)OllЗBOДCTBa 11асс

ле1111я, п частности соцш1лы1ых его фа~,:тороu. Брак 11 

семья представляют собой те соц1~аJ1ьные институты, в 
которых воплощается социальный харZ!ктср дсыограф11-
ческ11х процессов, особенно рождае,1ости, и через ко
торые проявJ1ястсн воздеiiстu11е на де;,,10грZ1фнческ11с 
процессы сощ111лыю-эконоыическ11х фа1<торов, прежде 
всего воздейстпне на них широкого спектра социальных 
от11оше11ий, а таl(же эко11ом11 11еских факторов, та1<их, 
как условия ж11з1ш. БoJiee того, брак и се~1ы1 имеют 
первостепенное значе1111с в пра1,т11чсс1<ом приложении 

результатов дсмографи 1rес1шх 11сследовшшй, будь то 
планнровшшс ж11лищного стронтеш,ства нлн вып.r,ата 

nособнй на поспнтаннс детеii. 
Значение, особснностн II ХZ!-рактер фушщнонирова

IIИ51 этих двух важнейщнх соц11Z1лы1ых ш1ст11тутов уже 
давно 51вляется объектом присташ,ного внимания во 
многих OUJl:JCTЯX СО!illдЛЫIЫХ 11ау1<, прежде всего В co
Ц!IOJ!OГ(lll, пр:1попел.е111111 11 эт1ю1·1ннjJJ111. Проб.1еыnм бра-
1<а И CCMbll l(tfl{ соц11ал1.,11LIХ ШICTIITYTO!J, положеш,я ЖС!l· 

ЩIШ D общсстпе, этш1ческим аспе1<там брачно-семейных 
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отношениrt и т. д., посвящены обширные исследоnания. 
Марксистская социология опирается в изучении этнх 
проблем на фундаментальный труд Ф. Энгельса «Про
исхождение семьи, частной собственности и государст
ва~ и на другие работы классиl(ОВ марксизма-лениннз
ма. Анализ брака и семьи в социальном аспекте опре
деляет методологию 11ссле1ювания и других аспектов 

эт()rо многогранного явлсння, в частности демографи
че.с1<ого аспекта, т. с. влияпия брака и семьи на воr.
про11зводство населения. 

Как отражается на ро.>1,дасмостн факт состонн11н в 
браке, его длнтсл1.,11ост1, и прочносп,, 1<ак uл11яст 11а 
число детей в семье время вступления в брак, 1<акона 
интенсивность встуллен11я в брак лиц разного поJ1а и 
возраста, наконец, какие изменения происходят во всех 

этнх процессах под влтшнсм меняющнхся условий жиз-
11н, в разных системах социальных отношений, в расшые 
исторические периоды и у разных народов, - все эти 

проблемы имеют непосредственное отношение к интен
с1ш11остн и характеру вощронзnодства населения. Прс.n.
стаnляют немалый интерес и особенности семьи 1<а к 
ячейки воспроизводства населения. Ведь последнее су
щественно зависит не только от того, каr< образуются 
семьи, но и от того, как они растут и развиваются, 

насколько часто распадаются, как делятся, ;.tаван 

жизнь новым семьям, как влияет структура семьн на 
рождаемость. Именно исследоваш1е брачности и семей
ного сс--става населения помогает понять влияние мно

гих социальных факторов на воспроизводспю населе
ния, разобраться в .сложном переплетении соuиально
экономичссю1х, I<ультурно-бытовых, социалыю-пснхо
логических и иных факторов, уяснить ту зависимость 
услови1"1 рюмно!Жения людей от «устройства раз
личных социальных организмов», о которой говорил 
В. И. Ленин. 

Несмотря на всю важность исследованнй демогра
фического аспекта семьи и бра1<а для понимания соци
альной обусловленности воспроизводства населения, де· 
моrрафия, в сущности, еще только приступает к их изу
чению. Еще не созданы адекватные модели, учитываю
щие воздействпе этих явлс11И1"1 на демоrрафичесю1е 
процессы и на рост т1сеJ1ення в целом, еще ждут 

объясне11ш1 качественные особенности взаимоrзлняния 



социальных и «чисто» демографических явленi!й в этой 
области. Нужно заметить, что отечественная ., де
мография. всегда проявлнла интерес к этой спе
ц11фичеокой обJiасти ИiЗуче~ния. ИССJiедоnания каса~ 
ли(ъ в основном влияния войны на брачность. Брачность 
и разводы, методы их измерения изучались в свое вре

мя в институте демографии АН УССР. Специальному, 
весьма детальному изучению 11одверглис1, семьи при 

переписи 1926 г. В послед1111е годы ::.~та тема ~нювь при
влекла внимание исследователей. Появился ряд работ, 
посвященных брачности· и струюур_е семьи. Однако 
объем этих иссJiедований еще нс соответствует задачам, 
стоящим сейчас перед советской демографией, в част
ности в отношении прогнозирования демографических 

процессов, которое представляет. собой одну из важ
нейших задач, выте!{ающих для нашей демографии из 
решений XXIV съезда К.-ПСС. 

В разработке методов описания и анализа процес
сов брачности и формирования семьи может принести 
пользу ознакомление с зарубежным оп~том в этой об
ласти1 освещаемым в статьях данного сборника. Он не 
претендует ш1 полное обобщение этого опыта, 110 содер
жит некоторые результаты исследований, интересные 
I<ак своей методикой, так и фактическими данными; 

Существующие методические подходы к изучению 
брачности весьма разнообразны, и с их помощ1,ю мож
но ответить на разные вопросы, но, к сожалению, общая 
теория изучения брачности и методы построения таб
лищ 1брачности для реальных и гипотетически1х поко
лСJ-1ий в обобщенном виде ·нигде снстематичесю1 
не изложены. Сложность усугу~бляется еще тем, 
что разнообразные показатели, имеющие различный 
смысл, не носят четких и общепризнанных наименова
·ний, часто называются в литературе одним термином 
«коэффициенты брачности». В результате этого иногда 
имеющиеся данные толкуются ошибО'Чно, а показатели 
вычисляются неверно. В то же время актуальност1, ис
следования брачности возрастает и количество работ, 
посвященных ей, увеличивается. 

Для настоящего сборника мы постарались отобрать 
статьи методически строгие и отличающиеся разнооб
разием подходов. При этом каждая из предлагаемы.к 
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статей содержит обширный фактический материал, пред
ставляющий значительный интерес. 

Статья У. Грейбилла содержит описание разнообраз
ных методов изучения брачности и богато илтостриро
вана материалами США. Автор очень скрупулезен при 
описании показателей и исходных статистических дан
ных, н его статья может служить хорошим методичес

ким пособием при изучении брачности. Фактический 
материал даст довольно полное представление о брач
gости в С ША, хотя автор и не претендует на ее глубо
кий сацнальный анализ. Дифференциальная брачн()сть 
пока изучена очень слабо, и подобные данные редко 
встречаются в мировой литературе. 

Статья Р. Диксон содержит попыт1<у дать социо
культурное толкованпе различий в брачности, набто
даемых в ряде стран современного мира. Работ, в кото
рых были бы предприняты усилия по обобщению та1ю
го большого и разнообразного матерпала, очень ма.10. 
Хотп автор II не дает какой-либо законченной теории, 
а ограничивается рядом гппотез, статья несомненно ин

тересна нзлаrаемымп в ней соображениями о факторах 
брачности. Надо заметить, что применяемое автором 
деление рассматриваемых стран на страны «западной» 
и «незападной» культуры теоретически и практичесю1 
не обоснованно. Кроме чрезвычайной условности тако
го разграничения (в частности, исключения восточно~ 
европейских стран нз числа стран «западной» культу
ры) оно мешает автору ясно понимать различия в 
характере социальных систем и особенностей социаль
но-экономической истории рассматриваемых стран, ко
торые, несомненно, оказали существенное влияние как 

на традиции брачност11, так н на особенности форм 
семейной организации вообще. Тем не менее обшир
ный фактический материал статьи и примененная в ней 
методика анализа особенностей и факторов брачности 
представляют определенный интерес. Примечательны, 
в частности, попы.т1ш автора связать характеристики 

брачностн с рядом социально-экономических показате
лей, хотя трактовка обнаруженных ею взаимосвязей не 
нсегда достаточно убедительна. 

Статья П. Фести «Дннамика брачности в Западной 
Европе после второй мировой . во{щы» интересна как -1:\. 
методическом отнашениw. так и с точки зрения <:равни. 
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тельного анализа. П. Фести стремится объяснить общее и 
особенное в брачнести шести западноевропейских стра:п и 
предпринимает значитель:ные методические усилия, чтобы 

вскрыть истинный смысл наблюдаемых особенностей 
брачности. Автор отчетливо показывает, 1<ак на брачно-

. сти сказывается влияние войны и экономического кри
зиса тридцатых годов. Его рассуждения о механизме 
_действия «брачного рынка» весьма интсрссi-1ы и показы
lDают, сколь сложны социалыю-дсмографическне связи, 
лежащие в основе брачности, 1шк связана брачность 
различных поколений и как трудно из-за разл111шых 
конъюнктурных наслоений выявить и попять основную 
тенденцию развития брачности. Автор освопл и обоб
щил большой статнстичес1шй материал, и приводимые 
им данные могут служить хорошей основой для сравни
' тельного анализа. 

Статья JI. Анри - пример глубокого демографичес
кого анал·иза. Тонкий знаток демографической методиюr, 
автор прекрасно восполняет косвенными оценками не

достат_ки статистического материала. Детальное рас
_смо1рен·ие всего механизма компепсяции поенных 

.потерь в пр<'1!.~ессе брачности даст полное н ясное пред-
ставление о демографическом механизме брачного рын
ка, моделировать который мы пока не yмccili .. Посвя
щенная узкому вопросу статья Л. Анри имеет значснне, 
.далеко выходящее за рам1ш его страны. В ней глубоко 
рассматриваются причины нарушений брачности, опа 
может служить образцом для анализа любы:х наруше
ний брачности или ее измен.ений под nJ1иянием 1<а~шх
лнбо фактора.в п тех случаях, когда вступает в дci'icrrзиe 
механизм компенсации. 

Несколыю особняком стоит в сборнике статья шr
дийского демографа С. Аrарвала. Она посвящена ана
лизу взаимосвязи брачности и рождаемости в том ви
де, в каком эта связь проявляется u странах, где не 

распространено внутрисемейное рсгулироnанне рождае
мости. Индия традиционно отличалась очень ранней 
брачностыо, и наблюдающееся там повышение возраста 
:вступления в брак- явление прогрессивное. Одновре
менно этот процесс способствует снижению рождаемо
сти. Анализ этой связи и ее 1<6личсствсннан оцеi-пщ 
представляют значительный ю1терес, особенно с точки 
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зрения перспектив демографического развития стран 
третьего мира. 

Весьма сложной проблемой демографического ана
лиза семьи является проблема прогнозирования чис.r~а 
семей и их состава. Одной из интересных попыток в 
этом отношении посвящена статья чехословацкого ар

хитектора Я. Доу,ши. Очевидно, могу.т 1быть най:цены и 
иные методы прогнозирования, чем простая экстраполя

ция, опирающаяся на предшествующке изменения в ве

личи,не семей, однако излагаемый в статье подход к 
проблеме представляется многообещающим. Статья э·rа, 
хотя она и появилась в печати давольно давно, и·нтерес

на тем, что мы имеем возможность судить, наскольI<о 

оправдался прогноз распределения хозяйств по величине, 
сделанный на 20 лет вперед. Не все оценкн автора 01<а~ 
зались вер.нымн, но с,го работа не утратила своего з11аче
ш1я и продолжает оста,ваться одним из нем.ногочислен

,ных примеров демографическом прогнозирования с по
мощью методов математической статистики. 

Сравнительному анализу изменений в структуре 
семей за последние несколько лет в Венгерской Народ
ной республике посвящена статья И. Тамаши. Примеча
тельно, что автор не разделяет пессимистичес1<их взгля

дов на перспективы развития семьи и ее устойчивость 
и показывает на большом фактическом материале 1·ен
денцию к стабилизации семьи в Венгрии на современ-· 
ном ее уро1ше. 

Работы Д. Томпсон и Р. Парка должны быть инте
ресны советскому читателю прежде всего своим факти
ческим материалом, касающимся современной структу

ры домохозяйств и семей соответственно в Великобри
тании и США. Хотя эти работы имеют в основном 
о~исательный характер, применяемые в них прие111ы 
группирqвки и анализа семей имеют определенную ме
тодическую ценность. В статьях приведены более или 
менее подробные оценки возможных изменений в струк
туре семей в будущем, а также излагаются элементы 
методики вычисления та!(НХ оuенок. Нужно отметить, 
что включение в состав домохозяйства JIIщ, работаю
щих по найму', в частности прислуги, юш -~то f!ракти-
1<ует американская "и англ11йская статистика, не может 
не вызыпать возражений. То обстоятсльстuо, что число 
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домохозяйстn, имеющих i, своем составе неродстnен
ников, невелико, не снимает принципиального возраже

ния о недопустимости объединения в домохозяйстве 
нанимателей и лиц наемного труда. 

Публикуемые в этом выпуске серии статьи характе
ризуют, таким образом, разные стороны проблемы, хо
тя, конечно,_Jrе исчерпывают ее целиком. Тем не менее 
содержащиеся в них элементы методики демографичес
кого анализа, а также данные специальных обследова
ний и разработок будут полезны как спеuш1листам, 
изучающим брак и семью, таr< и всем, кто 1штересуется 
демографией. 

В составлении сборнш<а и подготовке рукоnнсн к 
печати принимали участие сотруднюш отд~а демо

графии: Г. А. Бондарская, Л. Н. Савина, О. В. Плато· 
нова и Н. С. Арефьева. 

А. Г. Волков, 
Л. Е. Дарский 
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Уилсон. Грейбилл 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ l(ОЭФФИЦИЕНТОВ БРАЧНОСТИ 

В ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

W i l s оп Н. G r а Ь i 11. Some Demographic Implicati
oпs of Nuptlality Rates, «Iпternatlonal population сопfе
rепсе (London, 1969)», vol. III. PuЬ\isl1ed Ьу the Jriterna
tional Uпion for tl1c Scicntific Study of the Population. 
Licgc, 1971, рр. 1820-1832 

Тср;шш «коэффициент брачности» в данной сrатье 
относится к всроятrrостл nстуrшть ,в брак в течен-ие ,года 
для индиnндуума данного возраста нс состоын11е:го n 
браке. Существуют, разумеется, мноrне друr не. (не 
рассматриваемые здесь) 1юэффициенты брачности, на
пример коэффициент повторного вступления в брак 
ндов (вдовцов) или разведенных. За нск.ТIIочением дан
ных табл. 5, приводимые здесь данные получены пе по 
материалам рсгистра,щш ;браков, а по материалам пе
реписей населения и выборочных обследований. По
скольку автор специализируется на рождаемости, он 

значительно чаще оперирует данными о коэффициентах 
брачности для женщин; чем для мужчин. Некоторые 
основные принципы получения данных для женщин 

приемлемы для расчетов (которые могут быть выполне
ны другими исследователями) применительно к муж
чинам. Отчеты о переписях и обследованиях содержат 
множество неиспользованных материалов, с помощью 

которых .настойчивые иоследоват,ели, ,путем 1соо11ветствую
щпх расчетов, могут извлечь данные о брачности. 

Во многих странах, вюrючая С ША, публикуются 
материалы переписей населения ПQ брачному состоннию 
населения по полу и возрасту. Этими даннымн можно 
пользоJЗаться для приближенного вычисленнн коэффи
циентов брачности. Общий принцип вычислений связан 
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с допущением, согласно которому уменьшение доли не 

состо.явших в браке от одного ~озраста 1< другuму от
ражает результат вступления в брак лиц этпх rю:.~рас
тов. В действительности l(а:Ждое п01<0ление ыо1·л 1) нметь 
иные показатели брачностн в более ранних nозрастах, 
чем шща этих же возрастов, жиnущие з настоящее 

время; поэтому данному методу свойственны некоторые 
ошиvки. Пользуясь мат,е.риалами двух переписей и 
уоредняя результаты, ошибки ,м,ож1но уменьшить. Такие 
усредненные коэффициенты брачности, полученные с 

Таблица 

ЧИСЛО ПЕЛЫХ И НЕБЕЛЫХ ЖЕНЩИИ и 11\УЖ'IИН В СШЛ, 

ВСТУПАJОЩИХ В ПЕРВЫfl БРАК, НЛ 1000 ЧЕЛОВЕК 
НИКОГДА НЕ СОСТОЯВШИХ В БРАКЕ 

Возраст 

1( НАЧАЛУ УКАЗАННОГО ВОЗРАСТА. 

ОЦЕНКИ У. МЕРТЕНСА ДЛЯ 1950-1960 гг. 

и ОЦЕНКИ У. СЕйВЛЕНДА и п. rликл 

ДЛ.Я 1958-1960 rг. 

Мужч11иы Жс11щ11111I 

белые нсбслыс белые 11сбслые 

(лет) 

1950-11958- 1950-1 19;,8- 19:;о-1 ! 95В-1950-11958-
19GO гr, 1960 rr. 1900 rr. 19GO rr. !9GO rr. 19GO rr. 19GO rr. 19GU rr. 

15 5 3 5 6 28 31 40 44 
16 g 8 lU 12 50 64 58 72 
17 23 25 22 27 100 109 98 104 
18 41 61 51 55 175 185 156 142 
19 73 1 ()() 99 95 213 212 182 153 
20 145 144 130 121 237 233 176 177 
21 180 187 153 144 250 2GO 170 183 
22 203 210 167 ·175 258 270 161 188 
23 215 206 161 163 228 241 1:.>2 183 
24 198 194 148 151 200 209 140 169 
25 178 198 133 159 178 101 13() 169 
30 108 120 72 113 95 94 78 112 
35 65 69 41 74 50 49 40 83 
40 43 46 22 65 31 32 19 56 
4.5 29 29 12 .. 51 21 20 8 38. 
50 20 23 6 39 15 14 3 3() 

Источник: Оцеюш Уолтера Мертенса взяты нз 1шн'rи: D о n а 1 d 
У. Bogue Princi.ples of Demognaphy. N, У, 1969, р. р. 627-630. 

Оценки Уолта Сейnленда и Пола Глика взяты из доr<лада, пред
. ставлешrого на ежегодную сессию Американской ассоциации по проб
л~мам на<:еления, апрель 1968. 
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помощью оценок, подготовленных У. Мертенсом для 
периода с 1950 по 1960 r., приводятся в табл. 1. 

Если в материалах переписи имеются данные о дате 
вступления в первый бра1<, то возможно применение 
более прямого метода оценки коэффициентов брачности. 
Так, У. Сейвленд и П. Глик вычислили коэффициенты 
брачности для периода 1958-1960 rr. (см. табл. 1), 
приводя в числителе данные о вступлении в первый 
брак по возрастам, а в знаменателе - число лиц соот
ветс1шующего воэра,ста, не состояtВших в бра,к,е. 

Оценки коэффициентов брачности, полученные Мер
тенсом, и ОЦ€НКИ, полученные У. Сейвле.ндом ·и· П. Гли
ком, отражают различия в методах вычисления, хотя 

они и не относятся к одним и тем же промежугкам 

времени. Данные обычно обнаруживают хорошее соот
ветствие, хотя коэффициенты брачности 11зменялись в 
течение десятш1етнего периода (с 1950 110 1960 г.), что 
будет показано далее. · 

Исключение ,составляют данные для небелого насе
ления (как для мужчин, так и для женщин) в возрас
те ста'Рше 24 лет, где имеют место большие расхожде
ния между оценками Мертенса и оценками Сейвлснда 
и Глика. Здесь, несомненно, действуют и некоторые 
другие причины, однако следует указать, что _ такие 
расхождения могут возникать в следующих случаях: 

l) если небольшая часть ~небелого 11аселепия в перепи
си 1960 г. ошибочно назвала дату повторного вступ.1е
ния в брак вместо требуемой даты вступления в пер
вый брак, либо 2) небольшая часть иебелых, назвавших 
себя при переписи 1960 г. никоrща н~ состоявшими в бра.ке, 
в 1950 ir. сообщили, что они уже состояли в б:раке и 
при этом их брачное состояние соответствует указаюю
му в переписи 1950 г. 

В табл. 2 приводятся данные о годовых коJiебаниях 
коэффициентов брачности для белых женщин в период 
с 1950 по 1959 г. на основе данных о вступлении в пер
lВЫЙ брак, взятых из ·материалов перепиаи 19.60 г. Эта 
таблица позволяет видеть, что коэффициенты брачно
сти колеблются из года в rод. Если пользооать.ся 
данными за 40-е годы, то можно обнаружить еще боль
шие колебания из-за влияния второй мировой войны 
и резкого увеличения количества браков после оконча
ния войны. Война в Корее в 1951-1952 rг. оказала 
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Таблица 2 

)(ОЛЕБАНИ.Я ЧИСЛА БЕЛЫХ ЖЕНЩИН США, 8СП'ПАRШНХ 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 8 ПЕРВЫR БРАК В ПЕРИОД С 1950 по 1959 r. 
(НА 1000 ЖЕНЩИН, НЕ СОСТОЯВШИХ В БРАКЕ )( НАЧАЛУ ГОДА), 
ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ (ДАННЫЕ ПОJIУЧЕНЫ НА ОСНОВЕ 

б%·110А ВЫБОРКИ ПРИ ПЕРЕПИСИ lfЛСЕЛЕf!ИЯ JIIOO г.) 

Среднего-
довое от-CpeJtпero-

)IOB!,le KJ!OIICIIИe Макс11малы1ыn Мнию,1алы11,1А Коэфф и-
Возраст от среднего коэффнц11с1гr коэффн- коэфф111111~11т цие1rт 

D 11а•1але го да цне11ты коэф1R1щ11-
ента ра•1· 

бра•шости брач1юстн бра•ll!Оt'ТИ 
брач11ост11 (ro.it) (гоц) о 1959 г. 
за 10 лет 1\ОСТИ за 10 

лет без 
учета знака 

14-17 71 3 77 (1950) 63 (1959~ 63 
18 и 19 210 11 227 i19571 195 р951 218 
20 и 21 245 17 266 1957 215 1952) 26С 
22-24 216 9 228 1957 201 (1952~ 226 
25-29 138 4 150 ~1950~ 132 (1951 140 
30-34 75 4 87 1950 70 р958- 70 

35-39 42 3 51 (1950) 
959) 

37 (1959) 37 

Источник: U. S. Burcau of Ccnsus, 1960 Ccnsus of Popu!ation, vo!. 
11, Part ЗВ., Childs,pacing, tэ.Ые 1, 

некоторое плияние на коэффициенты брntiпостн, кото· 
,рые для белых женщин D этн годы были более низкими, 
чем в последующие годы. Одна·ко во время вокны D 

Т(орее коэффициенты брачности для nозрастов 14-17 
и 30-39 лет были выше, чем в конце этого десятиле
тия. 

Вариация коэффициентов брачности в зависимости 
от уровня образования 

В табл. 3 представлены среднегодовые коэффициен· 
ты вступления в первый брак для белых мужчин и 
женщин в 1958-1959 гг. Для коэффициентов, приве· 
денных в этой таблице, в качестве числителя пзято 
число браков в каждом году, а в знаменателе - число 
лиц данного возраста, не состоявших в бра1<е на се· 
редину года ( 1 июля). Следопательно, это «центриро
ванные» коэффициенты вступления в брак, а не перо· 
_ятности вступления в брак, рассчитываемые по отноше· 
нию к чнсленпости пе состоявших в бра1<с к началу 
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Та(Jлпц!l З 

СРЕДНЕГОДОВОЕ ЧИСЛО ВСТУПАВШИХ В БРА!( 
В 1958-1959 гг. В США НА 1000 БЕЛЫХ МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 44 ЛЕТ, 

flИI(ОГДА flE состоявших в БРАl(Е ИЛ СЕРЕДИНУ rодл, 
ПО ВОЗРАСТУ ВСТУПЛЕНИ.Я В БРА!( 
И УРОВНЮ ОБРАЗОВЛНИ.Я 1( 1960 г. 

(IIA ОСНОВЕ 5%·1101! ВЫБОРl(И) 

Уроnенъ образования 

Возраст при вс-rушtе· ·-· \ ., ..... ··~· коппедж 

юrи 11 первиА брак Bcero кпассов со срсrком 

неполной о буче кия cpeд11ell 1-3 года \ 4 года I год 
школы и бопее 

'Белые муж•m1tы 

14-16 лет 4, 1 6.5 3,2 
17 лет 24,4 45,0 33,7 15,2 6,2 

18 лет 63,0 89,6 98, 1 63,7 17,1 
19 лет 109,5 135,0 165,4 ]2-Ц) 4,Н 

20 лет 158,8 167,U 218,7 191,2 88,0 
21 rод 220,4 198, 1 278,3 261,7 160,4 
22 года 241,8 197,7 286,f) 278,4 214,5 
23 года 239,6 193,2 2:15,7 270,1 226,2 
24 года 225,0 167, 1 226,6 256,6 224,1. 
25 и 26 лет 221,2 159,5 214,0 255,2 227,6 
27-29 лет 169,1 121,5 154, 1 176,0 199,9 
30-.34 года 103,0 74,0 99, 1 108,2 129,2 
35-39 лет 59,1 ,И,7 61,3 58,6 80,4 
40-44 года 36,0 28,7 38,4 42,8 41,9 

Белые женщины 

14-16 лет 30,0 56,9 26,3 19,0 

17 лет 110, 1 189,7 198, 1 75,G 14,7 

18 лет 212,9 244,8 348,5 270,1 42,2 

19 лет 252,8 248,2 345,4 343,5 116,3 

20 лет 286,0 233,4 338,8 369,6 194,9 

21 год 322,6 219,8 363,0 369,9 288,2 

22 года 325, 1 213,2 287,6 348,6 343,4 

23 года 276,2 186,7 255,4 296,8 293,3 

24 года 237,9 198,7 199,2 254,9 251,1 
25 и 26 лет 194,7 158,7. 179,7 204,7 205,0 
27-29 лет 1,И,4 114,9 166,3 151,2 143,3 
30-34 года 78,9 68,2 87,5 81,0 79,3 
35-39 лет 43,2 r 41,6 rл,1 44,2 38,0 
40-44 года 24,6 . 26,6 27,3 26,7 18,6 

, Ист о ч пи 1с U. S. IЗ11Гcflt1 of tl1e Ccпsus, 1960. Ccпsus of Popu-
lntioп, vol, II, Part 1D, Age at First Mнrriagc, tйЫе 17. 

14 



I<юкдого возрастного интервала. Если ч11татсл11 поже
лают воспользоватьс51 этими дашrыми длн состаnлешrя 

таблицы брачности, то п.реобразовать коэффициенты 
вступления в брак в вероятности вступления в брак 
мо.жно с помощью обычной а1(туарной формулы. Эти 
данные позволяют обнаружить, что типы брачности 
весьма значительно пзменяются в зависимости от уров

ня образования. 
Как можно видеть из таблицы, для белого населе

ния, не имеющего среднего образопания, обыqно харак-
. терны более низкие коэффициенты брачности, чем для 
лиц со средним образованием. Это означает, что эти 
лица сравнительно реже вступают в бра~<, чем шща со 
средним образованием. К этому выводу можно прийти 
на основе данных (которые здесь не прив9дятся) о 
брачном состоянии лиц раз,гrичноrо возраста, пола и 
образования. :женщины с низким уровнем образования 
вступают в брак чаще, чем мужчины та1юго же уроnня 
образования. Возрастная кривая коэффициентоn брач
пости такова, что средний возраст при вступлении в 
первый брак (эти данные здесь не приводятся) будет 
самым низким ДJIЯ лиц без среднего образовання и са
мым высоким дш1 ,111щ, обучавшихся в колледже. 

Обычно коэффицпенты брачности наиболее высою1 
в течение нескольких лет после прекращения обучения. 
Например, мужчины, обучавшиеся в колледже один rод 
или более и рассматриnаемые '1<ак целая группа, в 
момент окончания школы, по-видимому, имеют средний 
возраст 20 лет, но наиболее высокие коэффициенты 
брачностн ДJШ них (в 1958-1959 гг.) наблюдались в 
возрасте 23-26 лет. Мужчины, обучавшиеся один-три 
rода в среднем, имеют в возрасте 18-22 лет более вы
сокие I<оэффициенты брачности, чем мужчины, обуча
вшиеся четыре rода, н то время как для женщин ана

Ji.,оr.ичное повышение б,рачнюсти приходится на 17-19 
лет. Эта кривая косвенно показывает, что женщаны 
после прекращения обучения вступают в брак быстрее, 
чем мужчины. Во всех груrшах по уровню образовании 
во всех возрастах коэфф1щиснты брачности для жен
щин выше, чем для мужчин. Это согласуется с тем фак
том, что для женщин вступление в первый брак зна
чительно больше сконцентрироnано по позрасту, чем 

·для мужчин. 
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Коrортные данные 

Коэффициенты брачности, приведенные в табл. 3 
для 1958-1959 гг., отражают в поперечном разрезе 
опыт большого числа когорт. Следовательно, они не 
всегда будут совпадать с коэффициентами брачности, 
1<0торых следовало бы ожидать дли реального поколе
ния по мере того, как когорта переходит от одного воз

раста I< другому в течение периода, длящегося большое 
число лет. В част~ости, коэффициент брачнос;ги для 
молодых людей в 1958..:.__1959 I1Г. не отражает того фа·кта, 
что многие лица" не состоявшие в браке (и даже неко
торые лица, состоявшие в браке), еще продолжаrот свое 
обучение, переходя с курса на курс. Исрользуя данные 
о брачноци реального поколения, предпочтительно для 
поколения л·ид, больши,нство КО1Горых. уже заrкончило свое 
образование, можно избежать м,ноги.х трудностей, воз. 
шrкаюЩИ'Х при исп,о·льзовании данных за период. Однако 
недостатком когортных данных являетсн то, что 

преде,1ьный возраст не может превышать возраст, 
достигнутый на дату обследования, если только не 
пользуются прогнозами для более старших nозрас-
тов в будущем. ~ 

На рис. 1 представлены данные о суммарной доле 
лиц, вступавших в брак, по возрасту, восстановленные 
ретроспеrпивно_ из истории брачности когорт белых 
женщин, распределенных по дате рождения и уровню 

образования, достигнутому к моменту обследования. 
Данные о брачности когорт белых женщин получены 
из материалов текущего обследования населения, про

веденного Бюро переписи в июне 1965 г. Обследованием 
на основе общенациональной выборки было охвачено 
около 35 ООО домохозяйств, или примерно одно из каж
дых 1600. Рассматриваемые когорты включают жен
щин, родившихся в 1940-1944, 1935-1939 и 1930-
1934 гг. и достигших брачного возраста после второй 
мировой: войны. Данные относятся к женщинам, живым 
к июню 1965 г. Самая молодая r<огорта (1940-1944 гг.) 
включает женщин, достигших на момент обследования 
20 лет, а часть женщнп в этой когорте - старше. Воз
раст 20 лет достаточно высок, и большинство женщин 
либо уже закончили свое образование, либо находятся 
в группе «Обучавшиеся в колледже один год или бо-
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лее:~>. Приведенная широкая J{Jiассификация по образо
ванию в дальнейшем под,верглась неболь,шому изме
нению так, чтобы она отражала достижение членами 
когорты 1940-1944 гг. определенных возрастов. 

На рис. 1 можно видеть тенденцию к более ранним 
бракам от когорты 1930-1934 rr. к когорте 1940-
1944 гг, для женщин, обучавшихся в средней ш1юле 
менее четырех лет. Однако среди женщин, обучавших
ся р,овно четыре rода, ма,каи,мум-,в когорте 1935-
1939 iГГ.; в ко,rорте 1940-1944 гг. браки заключаJI1ись поз
же. Среди женщин, обучающихся в колледже один год н.т1и 
более, когорта 1940-1944 гг. находится впереди всех 
остальных когорт по доле вступивших в брак в возрас
те до 20 лет. Эти кривые косвенно указывают на тот 
факт, что иногда группам с различным уровнем образо
вания свойствен различный характер динамики коэф
фициентов брачностн. На рис. 1 поr<азано также, что 
для женщин в возрасте 15-17 лет, обучавшихся в сред
ней шкоJiе менее четырех лет, характерны более высо
кие коэффициенты брачности, чем для женщин с более 
высоким образованием. 

Таблицы брачности 

Применение 1<0эффициентов брачности в демографи
ческом анализе не ограничивается лишь ими самими. 

Их необходимо применять при различного рода вычис
лениях, например при составJiении табл1щ брачности и 
в моделях населения 1 • 

Таблицы брачности обычно составляют по типу 
таблиц смертности. Вступление в брат{ в них рассмат
ривается как не1<0торого рода «смерть» для лиц, не 

состоящих в браке. Обычно таблица начинается с ос
,нования, например, 100 ООО не состоявших в браке, а 
затем указывается, сколько их остается не состоявшими 

в браке при данных коэффици.ентах брачности в после
довательных возрастных группах. В одном типе таблиц 

1 Знамспитая мстощша Лотки для nолучеппя характеристик 
стабнлыrоrо насслснпя, возник11ющего прп эада.ппых наборах rювоз
растных коэффициентов рождаемости 11 смсрт11ост11 много лет 11аза>:t 
была обобщена Уякселлом с целью rшлючения информации о бра: 
ках н расnаденнях бра,ков. W i с k s е 11 S. D. NL1ptiality, Ferti\ity 
and Reproduc!ion. Skandinavisk Aktuarietidskrift, vol. 14, No 3, 1931. 
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брачности браки являются единственным учитываемым 
фактором. В таблицах другого типа учитывается смерт
ность лиц, не состо5шших n браке, а таюке их вступле
ние в брак. В таблицах обоих типов приводятся веро
ятности вступления в брак для не состоявших в браке, 
но рассматриваемые с различных точек зрения - с уче

том и без учета смертности до вступления в брак. Таб
лицы общей (gross) брачности (без учета смертности 
до всту,пления в брак)* используются дJIН определения 
ожидаемой доли лиц, когда-либо состоявших в браке 
(или доли не состоявших в браке) из чисJ1а дожив
ших до определенного nозраста. Табшщы чистой (net) 
брачности (с учетом смертности до вступления в брак)**, 
называемые также таблицами смертности не состояв
ших в браке, используются для прогнозирования доли 
не состоявших в браr<е, доживших до вступления в 
брак. Например, если в стране эа год рождается п чело
век, то в конечном счете у человек вступает в брак, и, 
в свою очередь, эти люди становятся потенциальными 

родителями; или если в стране имеется п не состояв

ших в браде лиц данного возраста, то можно ожидать, 
что в следующем году в стране останется у таких J,иц 

(теперь уже более старшего возраста), так как некото
рая часть нх умрет ИJ!И вступит n ,бра1<. Разумеется, 
табл1щу чистой брачности можно расш11рпть и вклю
чить ожидаемое число лиц, I<огда-лпбо вступавших в 
брак и до1ЮJва~ощих до определенного nозрастn. 

Примером таблицы общей брачностн является 
rга1бл. 4. Она .примечателЬ'на в не.к,оторых отношениях~ 
основана нс на данных для отдельного периода, а на 

. данных дш1 фактической когорты женщин в возрасте 
до 26 лет и на прогнозе данных для более старших 
·возрастов. Таблица показывает, чт,о для женщин дан
ные для 16 возрастов от 14 до 20 лет достаточны для 
то1·0, чтобы охватить большинство случаев вступлсни11 
в первый брак. (Для мужчин необходим более широю1й 
интервал возрnстов.) Вследствие выборочного хара1<те
ра данных текущего обследования населения в июне 
1965 г. 1<оэффициенты брачности в табл. 4 не будут 

"' В соnете1сой л,нте,ратурс п.~1з1,тnаютсп «чистые таблицы» бJ1ач-
нос11и. - Прим. ред. · 

"'* В саветско1"1 литературе пазыnаютсл «комбтшироnашн,тс таб
лтщы» брачности .. -Прщ1. ред. 
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точны до последнего. приведенного в таблице знака, 
например коэффициент брачности, равный 213 в воз
расте 18 лет, имеет среднюю квадратичную ошибку, 
равную 17, а это означает, что при полной. переписи 
населения в двух случаях из трех был бы получен ко
эффициент брачности, лежащий в интервале 213 ± 17. 
Частично вследствие ошибок выборки для начального 
возраста, равного 14 годам, за основание 'Принято 1000 
женщин вместо более привычного основания 100 000. 
В обычных таблицах смертности за основание пришr
мается 100 ООО ч:еловек, поскольку для многих возрас
тов коэффициенты смертности невелики, значительно 
меньше, чем коэффициенты брачности. В столбцах 
табл. 4 символы х, 1000 qx, lx и dx обозначают данные, 
соответствующие колонкам обычных таблиц смертности, 
в которых вместо r<0эффициснтов смертности рассмат
риваются коэффициенты брачности. Данные, записан
ные в последних столбцах таблицы, нс содержат сим
волических обозначений, :поскольку им нет точн'ого со
ответствия в обычных таблицах смертности. Эти дан
ные получены путем соответствующих арифметических 
операций с данными, записанными в столбцах lx и dx, 
за· исключением того, что использованы некоторые дан
ные для возрастов старше 30 лет. 

Табл. 4 показывает, что из 1000 не состоявших в 
браI{е .женщин в возрасте 1'4 лет 7.З остаются не состо
ящи1ми в браке до 27 лет (~ем. столбец 3). Остальные 
927 женщин, или 92,1% вступают в брак. Эти данные 
-согласуются с материалами проведенного в шоне 1965 г. 
обследования белых женщин рождения 1935-1939 гг., 
обучавшихся в средней· школе 4 года. Вследствне воз
можных колебаний прогнозируемых коэффициентов 
брачности для женщин в возрасте 27 и более лет сом
нитеJ1ьно, что для этой когорты сохранится окончатель
ный лроцент замужних, равный 98, 1. Для прогнозиро
вания, приняты коэффициенты брачности У. Сейвленда 
и П. Глика для всех белых женщин в 1958-1960 гг., а 
не только для женщин, обучавшихся в средней школе 
4 года. Допустим, что для когорты женщин, . обучав
шихся в средней школе 4 года, коэффициенты брачно
сти в возрасте 27 лет и старше будут вдвое меньше, 
чем по1<азано в та1блице, и 1это даст более низкую оцеJ-ы<у. 
При подстановке этих щапных ;и.ля женщин в возрасте 27 
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Таблиr~а 4 

ТАБJIИЦА ОБЩЕЯ БРА'IНОСТИ ДJIЯ РЕАЛЬНОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ЖЕНЩИН США: БЕЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ 1935-1939 rг. РОЖДЕНИЯ, 

ПОЛУЧ11ВШИЕ ЗАКОНЧЕННОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
К ИЮНЮ 1965 г. (ИСКЛЮЧАЯ ПОСТОЯННО ЖИВУЩИХ 

В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРОЖИВАНИЯ) 

= >,. .. ' • >, ., 
На 1000 женщюr, пе со· ., u = ~ 1:; 

:!! ., '< .. .,., 
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~IO с, ll ~~;:~ ::Тi:[:,: ~:g~ .. :з. о 8'Е 13'~ = CQ = ;с CQ --

1· 2 3 4 5 6 7 в 

14 5 1000 5 976 0,981 6,76 -
15 10 995. 10 966 0,981 5,79 0,50 
16 27 985 27 939 0,981 4,84 0,83 
17 103 958 99 840 0,980 3,97 0,98 
18 213 859 183 6.'i7 0,978 3,38 0,94 
19 272 676 184 473 0,972 3, 18 1, 13 
20 283 '192 139 334 0,961 . 3,22 1,54 
21 288 353 102 232 0,946 3,35 2, 10 
22 281 251 71 161 0,924 3,61 2,75 
23 246 180 44 117 0,894 3,98 3,46 

.24 211 136 29 88 0,860 4,29 4,26 
25 189 107 20 68 0,822 4,54 5,11 
26 165 87 14 54 0,782 4,73 5,99 
27 135* 73 10 44 0,740 4,82 6,89 
28 134* 63 8 36 0,698 4,81 7,81 
29 118* 5.'j 6 30 0,655 4,76 8,74 
30 94* 49 5 25* 0,612 4,62 9,68 

• Прогноз, получснныn по коэффнцнсrпам брачностrr У. Се!\11лс1ща 11 
П. Гл11ка для белых же11щ1111 за 1958-1960 гr. 

И ст о ч пи к: Данные получены из материалов текущего обсле
дования населения. проведенного бюро переппсн СШЛ в 1965 r . 
.«Marriage, Fert!lity and Cl1ildspacing», jнne 1965. 

лет и старше в табл. 4 пол1учим коэффициент, раш1ый 32 
вме·сто .указанного в таблице 54, и о:бщее чwсло бра· 
rюсочетаний · за весь рассматриваемый период для 1000 
:жеащин, имевшихся в начальный момент, уменьшится 
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с 981 до 959. В общем слу11ае ·использование верхней 11 
нижней оценок для коэффициентов брачности при прог
нозировании брачности когорт может оказаться важ
ным средством демографического исследования. 

Рассматриваемая таблица иоказьшает, что вероят
ность вступления в брак довольно велика для женщин 
в возрасте около 30 лет, несмотря на то, что в США 
относительно немного женщин этого возраста остаются 

еще не состоящими в браке даже при том, что ·коэффи
циенты брачности в каждом отдельном возрасте не оче.нь 
высоки. Ряд довольно .низких :коэффициентов брачности 
для достаточного числа 1Воорастов может приве~ти в 
конечном счете к большой доле л:мщ, вступающих в брак. 

В предпоследнем столбце таблицы по1<азано среднее 
число лет до вступления в брак для женщин, не состо
явших в браке к началу данного возраста, но в конеч
ном счете вступающих в брак. Прибавляя эту величину 
к началу рассматриваемого возраста, можно получить 

сумму, дающую точный средний возраст, при 1ютором 
женщина может ожидать вступления в брак. Напри
мер, в возрасте 14 лет сумма равна: 14,00 + 6,76 = 20,8 
года, что составляет ожидаемый средний возраст 
(арифметическое среднее для всей когорты), а в воз
расте 25 лет сумма равна: 25,00 + 4,54 = 29,5 лет. N1е
дианный возраст вступления в первый брак для всей 
когорты можно вычислить но данным r-fз столбца dx; 
он равен 19,9 лет. 

В последнем столбце показано среднее число J1ет, 
прошедших после вступления в первый брак, дJJя жен
щин, вышедших замуж к началу возраста х. Вследствие 
уменьшения с возрастом числа женщин, не состоявших 

в браке, среднее число лет после вступления в первый 
брак уменьшается ( в таблице) между возрастами 17 
и 18 лет, а затем увеличивается вначале медленно, а 
затем все быстрее по мере удаления от возрастов, для 
которых характерны высокие коэффициенты брачно
сти. К 30 годам среднее число лет после вступления в 
первый брак ежегодно увеличивается почти: на год 
вслсдств_ие небольшого числа новых бра~юв. Можно по
казать, что для возрастов старше 30 лет среднее число 
лет, прошедших после вступления в первьШ брак, рав

но величине, записанной дJIЯ 30 лет, к rюторой за каж
дый год сверх ЗО прнбавляется год. 
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Таблицы общей брачност11, содсржащIIс данные о 
среднем числе лет после вступленин в первый брак, на

ходнт применение для интерпретацщr данных о рожда

емости в обследованиях, когда необходимы, но отсутст
вуют данные о средней длительности брака. По-види
мому, большую ценность могло бы представить рас
пределение по rодам времени после вступления в брак, 
рассматриваемое вместо среднего чисш1 лет после 

вступле1шя в брак. СредIIие, записаIIIIЫе в последнем 
столбце таблицы, были получены с поl\!ощью распре
делений, вычисленных каr< промежуточный этап на ос
нове данных столбца 4 таблицы брачности. Нс!пример, 
суммарное число брююв до 22 лет в таблице составля
ет 820. Из этих 820 браков 71 (или 8,7%) приходятся 
на долю женщин, состоящих в браке на конец возраста 
22 лет менее одного года, 102 (или 12,4 % ) - на долю 
женщин, состоящих в браке один год, и т. д.· Такая 
процедура позволяет получить распределение по ruдам 

числа лет после вступления в брак для: женщин, всту
пивших в брак до возра(:та 22 лет. Аналогичным спосо
бом можно получить распределение для: комбинаций 
возрастов, например для: возрастных групп с интерва

лом 5 лет. 
От распредслсшrя: по позрасту nступлешш в первый 

брак ( столбец 4, та,бл. 4) можно перейти cr< обычному 
распределению в процентах дJIЯ сравнения с данными, 

полученным~:~ при переписях и обследованиях. Напри
мер: 

Возраст-прн вступлешш шиес,1 о 1935-1939 rr., I 
Белые же11щ1111ы, родно-

в пероыl! бра~, (лет) nолучиошне зnкончешюе 

До 18 
18 и 19 
20 и 21 
22-24 
25-29 
30 и более 

Всего 

сред11ее,образован11е 
(на осноое'Jtа1111ых табл. 4) 

14,4 
37,4 
24,6 
14,7 
5,9 
3, 1 

100,0 

Белые женщины о оов
рnсте 35-40 лет, 19GO r. 
(по материалам переписи 

11аселе1111я 1960 г.•) 

24.4 
21,1 
15,8 
14,9 
10,8 
5,6 

100,0 

• U. S. Вшеоt1 of the Cens11s, 1960 Censtts of Pop11lnt!on, vol. П, Pnrt 4D, 
Age at Flrst Mar rlage, tаЫе 17. 
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Таблица 5 

TAGЛJIЦA чистоR БРАЧНОСТИ В 1960 г. для БЕЛЫХ И НЕБЕЛЫХ 

женщин в СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ (дАННЫЕ ОСНОВАНЫ 

НА ВЫБОРКЕ 113 МАТЕРИАЛОВ о· РЕГИСТРАЦИИ БРАКОВ 
ДЛЯ BCER СТРАНЫ) 

Вероятность На 10 ООО РОАНВШНХСЯ прихо- Стац11онар11ое 
в интервале AIITCЯ 11асепен11е 
возраста от (не состояв-
х до x+l . . . "" "" шне о браке) о.., . "' :il 2 "о 00 
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~ ,с с. • "'~ :i ~ 8" ., ~ ., 
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... ~: "'"' .. ~ ~ t'+~ ~ 
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е.~ s" >i 
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8' t'§ с. ~Bt >,:< ... о gt; ., ..... v .. 
:11 о .. ., :,;.,., v.,,. ~~= а:а .,_ >, ..... с. ;:.,..p;q.. СО \О-.:! " IQ = . 

о - 22,56 100000 22'j6 - 94582 98109 2173829 
14 3,37 0,38 97053 37 327 94582 96871 810876 
15 12,33 0,44 96689 43 1192 94255 96072 714005 
16 48,01 0,50 95454 48 4583 93063 93139 617933 
17 72,73 0,55 90823 50 6606 88480 87495 524794 
18 198,62 0,59 84167 50 16717 81874 75784 437299 
19 214,34 0,61 67400 41 14447 65157 60156 361515 
20 212,03 0,64 52912 34 11219 50710 47286 301359 
21 276,83 0,67 41659 28 11532 39491 35879 254073 
22 286,75 0,70 30099 21 8631 27959 25773 218194 
23 244,02 0,73 21447 16 5523 19328 18823 192421 
24 212,90 0,76 16198 12 3449 14095 14468 173598 
25 187,45 0,79 12737 10 2388 10646 11538 159130 
26 168,74 0,82 10339 8 1745 8258 9463 147592 
27 149,76 0,87 8586 7 1286 6513 7940 138129 
28 128,81 0,92 7293 7 939 

' 
5227 6820 130189 

29 116,31 0,98 6347 6 738 4288 5975 123369 
30 101 ,65 1,06 5603 6 570 3550 5315 117394 
31 86,31 1,14 5027 G 434 2980 4807 112079 
32 74, 14 1,22 4ВВ7 6 340 2546 4414 107272 
33 66,49 1,31 4241 6 282 2206 4097 102858 
34 61,97 1,40 3953 6 245 1924 3828 98761 
35 57,82 1,51 3702 6 214 1679 3592 94933 
36 54,62 1,63 3482 6 190 1465 3384 91341 
37 51,09 1,77 3286 6 168 1275 3199 87957 
38 46,31 1,92 3112. 6 144 1107 3037 84758 
39 40,92 2,10 2962 . 6 121 963 2899 81721 
40 36,39 2,30 2835 7 103 842 2780 78822 
41 32,39 2,51 2725 7 88 739 2678 76042 
42 28,95 2,74 2630 7 76 651 2589 73364 
43 26,20 2,98 2547 8 67 575 2510 70775 
44 23,97 3,24 2472 8 59 508 2439 68265 
45 21,93 3,51 2405 8 53 449 2375 65826 
46 20, 16 3,81 2344 9 47 396 2316 63451 

. 
"' :;:о~ 
~~ 4U ..... 
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71,74 
8,35 
7,3В 
6,47 
5,78 
5,20 
5,36 
5,70 
6, 10 
7,25 
8,97 

10,72 
12,49 
14,28 
16,09 
17,85 
19,44 
~0,95 
2,30 

23,39 
24,25 
24,98 
41,64 
26, 23 

7 
4 

26,7 
27,2 
27,59 
27,8 о 

90 
.27,91 
27, 
27,79 
27,62 
27,37 
27,07 
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47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65+ 

Вероnтность 
в интероале 

возраста от 

х до х+1 

18,41 4,15 
16,50 4,53 
14,55 4,95 
12,84 5,41 
11,30 5,90 
9,94 6,39 
8,79 G,86 
7,82 7,33 
6,96 7,83 
6, 19 8,41 
5,57 ·9,11 
5,11 9,97 
4,78 10,97 
4,51 12,09 
4,29 13,27 
4,12 14,51 
3,98 15,78 
3,86 17,11 

Продолжение 

На 10 ООО роднашихся 11р11хо
д11тся 

' Стационарное .., ., 
11аселенне :;; е с:, '< 
(нс состо9в- !. ., " 

2288 
2237 
2190 
2147 
2107 
2071 
2037 
2005 
1974 
1945 
1917 
1889 
1860 
1831 
1801 
1769 
1736 
1702 
1666 

9 
10 
11 
12 
12 
13 
14 
15 
15 
16 
17 
19 
20 
22 
24 
26 
27 
29 

1628 

42 
37 
32 
28 
2,i 
21 
18 
16 
14 
12 
11 
10 
9 
8 
8 
7 
'7 
7 

38 

шне в браке) :i ~ t , ______ , .. ~"' 

349 2263 
307 2214 
270 2169 
238" 2127 
210 2089 
186 2054 
165 2021 
147 1990 
131 1960 
117 1931 
10.S 1903 
91 1875 
84 1846 
75 1816 
67 1785 
59 1753 
52 1719 
45 1684 
38 25936 

'<1с-.~ ... ... ., 
:.:s 
о.о. 

""" о" "u 
111 = 

61135 
58872 
56658 
54489 
52362 
50273 
48219 
46198 
44208 
42248 
40317 
38414 
36539 
34693 
32877 
31092 
29339 
27620 
25936 

;1 !!: ; 
"' и 
"о о ioo( оо( 

о 1 ~ 
.. ; = g! ,. 
оо(~ ~ 
~:s '° 
u= -"' 

26,72 
26,32 
25,87 
25,38 
24,85 
2-!,27 
23,67 
23,04 
22,40 
21,72 
21,03 
20,34 
19,64 
18,95 
18,25 
17 ,58 
16,90 
16,23 
15,57 

И ст о ч н II к: Коэффициенты брачпости получены по данным, 
опубликованным пацнональным центром санитарной статистики 
США. Vital Statistics of the United States, 1960. vol. Ш, Marriage and 
Divorce, табл.·2-6 и по данпым о пе состоявших в браке жеиЩJинах, 
опубликованным Бюро переписи населения США: 1960 Ceпsus of 
Population, vol. 1, Characteristics o-f tl1e Population. 
Part 1, U. S. Summary, тnбл. 176. Данные о смертности нз U. S. Na
tional Ceпter for I-Iealt11 Statistics, Life tаЫс-в 1959-61, vol. 1, N 1, 
tаЫе 3. 

Группы женщин, сравниваемые в данной табл1ще, 
имеют совершенно различные показатели бра,iности. 
Одной из причин этого является '!"О, что женщины, по
·лучившие законченное среднее образование, обычно от~ 
кладывают вступление в брак до окончаюш обучения 
-(о-бычно в возрасте 17-18 лет). Другой причиной яв
'ляется то, что 1кенщнны, которым 13 1960 г. бы.ио от 3б 
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до 44 лет, вышли, замуж с некоторой задержкой из-за 
влияния второй мировой войны. . 

Таблицы общей брачности могут иметь значительно 
больше столбцов данных, служащих для специальных 
целей. Некоторые идеи читатели могут найти в упоми
навшихся табJшцах У. Мертенса. 

Таблица чистой бра•1ности 

Примером таблицы чистой . брачности является 
табл. 5. Это означает, что во вни~анне принимаютсн 
как смертность, так и вступление в брак лиц, не состо
явших в браке. Табл. 5 построена на основе выборrш из 
данных о регистрации браков за 19GO г. в масштабе 
страны для числителя коэффициентов брачности и дан
ных переписи населения 1960 г. - о числсшюстн )1,ен
щин, не состоявших в браке, для знаменателей этих по
казателей, и коэффициентов смертности длн всех жен
щин, взятых из таблиц смертности США за 1959-
1961 гr. Выборка из материалов о регистрации браков 
в масштабе страны включает данные, специально полу
ченные национальным центром санитарной статистики, 
и н1;., ограничивается только материалами «Зон регист
рации браков». Автор полагает, что табл. 5 является 
первой таблицей чистой брачности, основанной на :вы
борке данных о регистрации браков для всех штатов, 
а не только на данных для тех штатов, в которых ме

стные органы регистрации браков должны направлять 
копии регистрационных записей о бракосочетаниях в 
центральный орган для статистических целей. Данные 
в табл. 5 подвержены выборочной ошибке. Например, 
коэффициент брачности, равныrr 214,34 д.ш женщин в 
возрасте 19 лет, имеет среднюю квадратическую ошиб
ку, приближенно равную 7,16. 

Материалы регистрации браков связаны только с 
зареrистрирова·,нным·и браками, в то время как при пере
nисях населения 'И1 о~бследова1ниях (в США) обычно не 
.спрашивают, зарегистрирован брак данного лица или 
нет. Сравнение таблиц чистой брачности, основанных на 
.материалах регистрации браков, с таблицами, основан~. 
ными на материалах переписей ил.и обследований, ,тео
ретически может дать приближенную оценку. дол.к за" 
регистриров~нпых бра1<ов. Точная проверка невозможна 
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по мноrим причинам, включая, например, и то, что 
некоторые JJИЦа при переписи или обследовании непра

вильно называют себя никогда не состоявшими в браке, в 
то время как они являются вдоrщами, развсщенными или 

относятсн х другим категоринм лиц, ранее ·состоявших в 
брю,е. Табл. 5 показывает, что из 100 ООО жrшорожде
нных женщин 94 582 выйдут замуж. Эти данные осно
ваны на 1<0эффициентах брачности за 1960 г., получен
ных по материалам регистрации браков. Тqблицы 
У. Сейвленда и П. Гл1ша для 1958-1960 гг. дают соот
ветствующие числа по материалам переписи: 94 920 для 
белых женщин и 92 336 для пебеJ1ых женщил. В США 
белые женщины составляют ·89% всех женщин, поэтому 
число, полученное для всех женщин, будет блнже к 
числу для белых женщин----. 94 920, чем к 92 336 для не
бе.1ых женщин. Очевидно, что материалы регистрации 
браков дают почти тот же процент женщин, 1<0гда-ли
бо состоявших в бра~{е, что и материалы персrшсн. Это 
согласуется с предположеrшем о том, что 13 С lUA лишь 
небольшое чнсло браков не регистрируется. 

Возможно, что читатель пожелает сравнить 1<0эф
фициенты брачности из табл. 5 с коэффициентами, по
лученными для белых женщин по матсриала;-.1 переписи 
и приведенным n табл. 1, для того чтобы обнаружить 
общее сходство I<оэффпциентов брачности, полученных 
по материалам регистрации браков и коэффициентов, 
вычисленных по материалам переписи населения. Ока
залось, что материалы регистрации браков (таб,1. 5) 
дают значительно меньшие коэффициенты · брач1(:)сти 
для лиц в возрасте до 18 лет, поскольку в некоторых 
штатах установлен минимальный брачный возраст-- 18 
лет, а для брака до этого возраста требуется согласие 
родителей. Материалы регистрации браков дают более 
nысокий коэффициент брачности в возрасте 18 лет, что, 
по-видимому, является следствием некоторого завыше

ния ·возраста. Для более старших возрастов коэффици
енты брач.ности, получаемые из этих двух источников, 

часто имеют одинаковую 1Величшrу. 

Таблицы чистой брачности находят широкое приме
нение в демографических исследованиях. Например, из 
табл. 5 можно вывести следующие вероятности того, 
что женщины доживут до конца данного периода и 

выйдут замуж: 
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Же11щи11ы, не состоявшие в браке к началу 

Процент .11.оживающнх и выходя· 
указаm1оrо возраста 

щнх замуж 

1 1 1 1 1 
16 18 20 25 30 40 

Через ! год 4,8 19,9 21 .2 18,7 ]0,2 3,6 
Через 2 года 11,7 37,0 43,0 32,4 17 ,9. 6,7 
Через 3 года 29,2 50,4 [J9,3 42,!i 2·1,0 9,4 
Через 5 лет 56, 1 74,3 75,7 fi:J,7 33,4 13,9 
Через 10 лет 88,8 91 .1 89, 1 70,4 48,3 21,3 
За весь срок жиз1ш 97,5 97,3 95,В 83,5 63,4 29,7 

Таблицы смертностп женщин в CIUA за 1959-
)961 rr. показывают, что для новорожденных женского 
пола ожидаемая продолжительность жизни состаDJrяет 

73,24 года. Табл. 5, в 1юторой используются те же ко
эффициенты смертности, после введения 1ю.эффицнентов 
брачности, показывает, что ожидаемая продолжнтель
Jюсть жизни до замужества составляет 21,74 года. По
скольку в обеих таблицах используются одина1(овые 
1юэффициенты смертности, вычитание последнего числа 
11з перрого математически допустимо. После вычитания 
получаем, что для новорожденных .женского пола· ожи

даемая продолжительность жизни после выхода замуж 

составляет 51,5 года. Аналогичное вычитание можно 
выполнить для любого другого возраста. Разности по
казывают ожидаемую продолжительность жизни после 

выхода замуж женщин, еще не вступивших n брак при 
достижении данного возрастil. Как это может полу•шть
ся? Пр!-! небольшом размышлении обнаруживаем, 11то 
1при тех же коэффи.ци-ентах .аме,ртности, чrо и для не ·со-с-
11оя:вших в браке, лица, уже оостоя,вшие в браке к дан-iюму 
возрасту, будут иметь ту же ожидаему10 продолжитель
ность жизни, что и все лица этого возраста. Поэтому, 
вычитая как показано выше, можна nоJiучить. реэуль-

1ат, который отличается от нуля лишь. вследствие того, 
что он отражает данные для лиц, не состоявших в 

браке, которые в конечном счете вступают в. брак. Ра
зумеется, такого рода процедура неприемлема, если не 

состоявшие и состоявшие в браке имеют различные ко
эффициенты смертности для каждого возраста. 13 этом 
случае необходимы более сложные вычисления с ис
nользоnанием 1юэффициенто:а смертности отдельно дл~ 
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лиц разного брачного состояния. В США 1<0эффицисв
ты смертности колеблются в зависимости от upaчнvro 
состояния, однако для большинства возрастов разли
чия настолько малы, что дифферепциаци·я ,смертности 

· по брачному состоянию не имеет большого практичес
кого зна чепия. 

Заключение 

В да ппой работе делается попытка покаэатr, неко
торые nримепенпя коэффициентов брачпостн дJШ демо
графического анализа. Мы показали, что данные о 
брачности для не1<0тороrо периода не обязательно бу
дут отражать опыт реального поколения за период· его 

жизни. Кроме того, коэффициенты брачности изменя
ются с течением времени и в зависимости от принад

лежности к определенной социальной и экономи~iеской 
группе (что частично продемонстрировано с помощью 
данных об образовании). Как таблицы общей брачно
сти, так и. таблицы чистой брачности имеют большую 
ценность для демографических исследованнй. В данной 
статье на иллюстративных примерах были показаны 
лишь немногие их применении. Будем надеяться, что 
эта статья поможет повысить интерес к исследованинм 

t1рачности. В этой области статистических исследований 
сделано значительно меньше, чем в обJrасти рождаемо
сп1 и смертности. 

Перевод Е. Г. Кnааленко 



. Рут Дtll'COH 

КОЛЕБАНИЯ ВОЗРАСТА ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК 

И ДОЛИ НИКОГДА НЕ СОСТОЯВШИХ В БРАКЕ 
В СТРАНАХ РАЗНЫХ КУЛЬТУР 

R u t h В. D i хо n. Explainirrg Cross - Cullural Var·ia
tiuns ln Agc at Murriagc аш\ Proportioпs №vcr Marryiпg. 
Populatioп Sttrdies, 1!)71, vol. 25, J\~ 2, рр. 215-233 

Чем мож1:Iо объяснить различия в среднем возрасте 
nступлешш в первый брак в населении разных стран 
и ра-зличшr IJ долях мужчин и женщин, никогда не всту

павших в брак? Как ни странно, причины этих разJiи
чий весьма мало изучены. Это тем более удивптельно, 
чrо идее Мальтуса о «моральном воздержании», .пашещ. 
шей свое выражение в более поздних браках и высоких по
казателях безбрачия в Западной Европе, приписывали 
значительное влияние на снижение здесь коэффициен
тов рождаемости в период демографическоrо перехода .. 
Эти же факторы считаются сейчас потенциально дейст
венным средством в борьбе со стремительными темпами 
роста населения в развивающихся странах, нс прннад

Jiсжащих к западной культуре*. Поскольку в большей 
части обществ большинство детей появляется в санкци
онировашrых обществом супружеских союзах, то и откла
дывание вступления в такие союзы, так же как и вооб
ще не вступление в них, представляет собой важные 
методы регуш1рования рождаемости. Тем не менее мы 
очень мало знаем об условиях, которые в разных об
ществах или среди разных групп населения ведут к 

qткладыванию брака на боJ1ее ИJIИ менее долгий срок, 
а таrкже к тому, что дол:и не вступа'Вших в брак муж-

• !(ак было отмечено в пред11слов1111, делеппе рассматриваемых 
стран на страны «западной» п 4:Пезападпой» культуры весьма не
у4оnлетворительно. - Прим. ред. 
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чин и женщин в некоторых группах оказываются го

раздо больше, чем в других, и они проводят наиболее 
плодовитые годы, вообще не состоя l'J браке. 

Задача этой статьи в том, чтобы разработать осно
вания для изучения причин существующих различий п 

распределении браrшв по возрасту (timing) и n уров
нях брачности. Хотя распределение браков по возрасту 
и уровень брачности взаимосвязаны, каждое из этих 
явлений в аналитическом· смысле представляет собой 
особый компонент того или иного типа брачности, при
чем каждое оказывает самостоятельное DJIИяние па раз

личия в коэффициентах рождаемости. Эти два 1юмпо
пента рассматриваются иногда как независимые пере· 

менные или как факторы других [демографических. -
Пер.] процессов. В данном случае мы считаем их зави
симыми переменными, .J{Оторые сами нуждQются в нс· 

толковании 1. 

«ТРАДИЦИОННЫЙ» И «ЕВРОПЕйСl(ИИ» ТИПЫ БРАЧНОСТИ 

Большой частью того, что нам известно об истории 
.и о пределах колебаний уровня брачности и распреде~ 
ления браков по возрасту, мы обязаны иссJrедованиям 
Джона Хеджнела2 • Он описал два основных типа брач
ности: «традиционный» или «не европейский» тип ран
них и всеобщих, охватьшающих все поколение, браков, 

. который был характерен для большинства развиваю-

1 К'Инrсли Девис и Джудит Блеf!I{ считают возJ}аст начала по
лоnых отношений и сте11е.11ь полного безбрачия дnумя из одюrнадца
ти переменных, связывающих условия культуры и плодовитость. 

D а v i s К. .ind В ! а k с J. Socia! structure and fcrШity: An ana!ytic 
framework. Economic Developrnent and Cultшa\ Change, 4 (april 
1956), ,рр. 211-235. Давид йоуки проnел более глубокое исследо• 
nание этих одиннадцати переменных, считан их как зависимыми, 

mar< 1И леза.висимымн переменны,М,и, в раб.о.те: У а и k е у D а v i d. 
Оп theorizing about fertility. The Amcl'ican Socio\ogist, 4 (мау 

-1969), рр. 100-104. · 
2 См., n частности, его работы: Age at marriage апd prorortkms 

marrying, Population Studies, 7 (пovembcr 1953), рр. 111-136; 
«European marriage patterns iп perspeci.ive», in С\ а s s D. V. and 
Е v е r s \ е у D. Е. С. (Eds.), Population in History (Londoп, 1965), 
рр. 101-143. TJ1e marriage boom. Popt!lation Index, 19 (april 1953), 
'рр. 80-101; and A11alysis of chaпges in the marriage pattern Ьу 
cconomic groups. Лmericaп Sociologlcн\ Revie,v,. 19 (jt!ne 1954-), 
рр. 295.......302. 
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щихся стран на протяжении всей их истор.ни, и «евро
пейский» тип..,...... поздних браков и высокой доли тех, 
кто вообще не вступает в брак, 1<0торый был характе
рен для стран Западной Европы на протяжении при
мерно 200 последних лет. Брачность населения стран 
Восточной и Юго-Восточной Европы, по его мнению, 
находится между этими двумя крайними типами брач
ности. 

Наиболее легкое объяснение европейского типа 
брачности I{ак следствия урбанизации и индустрrrализа
ции - опровергается, если принять во внимание, 

что в большей части Европы этот тип 6рачности 
развился до урбанистичес1ю-промыш.11енной революции. 
Более того, в течение последних нескольких дссятиле
тrrй, и особенно резко после второй мировой войны, 
этот исключнтельный, «прогрессивный» тип брачности 
постепенно исчезает. Супружеские союзы во многих 
европейских странах и зао1<еансю1х англоязычных 
странах стали образ.овываться в бо.11ее молодых возрас
тах и в большем числе, чем когда-либо прежде в тече
ние последних двух веков. В то же время население 
некоторых неевропейсJ(ИХ стран оQнаружило в послед
нее время тенденцию к откладыванию брака и в очень 
редких случаях - также к росту безбрачия, показывая 
тем самым тенденцию к некоторому сходству с Запа
дом в этом отношении. В связи с этим возню<ают ·два 
вопроса: чем объясняется, во-первых, разница в двух 
типах брачности, во-вторых, изменения, происходящие 
в брачности в посJrеднее время? 

Начнем с рассмотрения колебаний в типах распре
деления браков по возрасту и в уровнях брачности в 
ряде стран по данным переписей, проведенных около 
1960 г. Распределение браков по вvзрасту мы будем 
:и.змерлть здесь долями мужЧНIН 'И женщин .в IВ'Оэра,ст,е 

20-t24 лет, никогда не состоявши·х в браке, а уровень 
брачяости -долями никогда не состо51вших в браке в 
возрасте 40-44 лет. Последняя вqзрастна~ группа выб
рана I(ак та группа, которая, по крайней мере для жен
щин, означает конец их производительного детородного 

периода. Первые браки, заключаемые посде этого nоз
раста, редки и в любом случае мало сущес1'вепн~,1 де
моrрафически. 

Анплнзируются дацные но пт:и географ1:,rесю1м ре-
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гионам: .Западная Европа, Воет.очная Eвporra, анrло
языqные зао1<еанские страны, Средний Восток н Азюr. 
Сначала мы предпе>лагали включить в анализ все стра
ны мира с населением свщпе 100 ООО, однзко страны, 
t1ключенные в анализ, охватывают лишь половину на

селения мира в 1960 г. СССР, а также Китай и другие 
сощ1алистические страны Азии пришлось исключить 
из-за отсутствия соответствующих данных. Страны Ка
рибского бассейна, Центральной и Южной Америкп ис
ключены из-за трудностей интерпретации им~ющихся 
данных, что обусловлено высокой частотой консенсу
альных• супружеских союзов3 • Страны Черной Африки 
исключены в основном ввиду того, что нет материалов, 

а статистические данные о брачном состоянии по тем 
немногим странам, где они есть, искажены полигам

ными браками. При всем этом даже по регионам, вклю
ченным n анализ, охват неизбежно непоJiон. 

Всего остаются, таким образом, 57 стран. В табл. 1 
эти страны расположены по регионам в соответствии с 

доJн~й женщин в возрасте 40-44 лет, никогда Jie со
стоявших в браке, в порядке возрастания этой додн по 
регионам и по странам внутри регионов. В таблпце 
по1<азаны также расчетный (singulate) средннй возраст 
вступления в первый брак мужчин и женщ11н п сред-
1шя разница в возрасте женпхов и невест". 

* Т. е. заключенных нс по закону, а n соотnетст,n.1111 с обыча
ем. - Прим. пер. 

3 Данные латиноамерикансю1х переписей показывают 11еnероят
но высокую долю мужчин и женщкн, никогда не состояnших в бра
ке. В 10 странах из 21, для которых имеются сравнитель,110 сnежне 
данные о брачном состоянии, более одной пятой женщин 40-44 лет 
зарегис'l'рированы при переJ1.иси как никогда не состоявшие в браке, 
даже в тех случаях, когда лица, состоявшие на момент переписи n 
ко!Jсоосуальном союзе, считалось состоящими в браке. Проблема 
правильной оцешш состоит в том, что была тенденция считать ~1111-
когда не состоявшими в браке» тех, кто состоял в кo11ce11cyaJ1ЫIO>v! 
браке в прошлом, но не состоит в нем теперь. 

4 Расчетный среднмй возраст nступле.ния в псрnый брак 
(РСВБ) - показатель, предложенный Джоном Хсджнелом для при
ближенного выражения среднего возраста вступлешш в первый 
брак nо~даяным переписи населения. Этот покаэатсл~, особешю по
лезен II случаях неполноты регистрации браков. Способ вычислен11я 
его изложен в работе. «Age at шarriage апd proportions marrying», 
]ос. cit., a·ppendix 1. Коэффициент корреляцин между процентом 
никогда не состояRших D бра1<с в возра.:те 20-24 лет II РСВБ для 
муж·ч;ин 0,94 и д/!Я женщин 0,97. 
З. Заказ 2737 33 



Таблица 1 
ВОЗРАСТ ВСТУПЛЕНИЯ В ПЕРВЫR БРАК 

Jt ДОЛИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, НИКОГДА НЕ СОСТОЯВШИХ В БРАКЕ, 
В 57 СТРАНАХ, ОКОЛО 1960 Г, 

р CГHOII Н стрn11а 

1 

Средши1 Восто1е (11) 

Лнвня 
Иран 
Марокко 
Турция 
Еrнлет (мусульмане-
кое население) 
Тунис (мусульманское 

население(! 
Алжир мусульмане-

кое население) 
Израиль 
Иордания 
Ирак 
Кипр 
Невэвешенная сред-
Пf!Я 

Вэвещенная средняя 

Азия (14) 

I Ожная :Корея 
и !!ДНЯ 
п акпстап 
т айвань 
м алаАя 
о строва Рюкю 
с а бах 
с арава1< 
5I ПОl!ИЯ 
аиланд т 

Шр.и 
с 

Ланка 
инrапур 

г ОН!{О/!Г 
l>илнппнны 

34 

"' u = 
с .., 
"" .. 
с 

"( 
о 

i... 

2 

[964 
1956 
1960 
1960 

1960 

1956 

1948 
1961 
1961 
1957 
1960 

1960 
1961 
1961 
1956 
1957 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
1963 
1957 
1961 
1950 

Процент никогда 

11е состоявших 

в браке 

мужчин женщин 

... ;J: с!; .... 
"' 

.... 
1 1 1 1 
о ~ ~ ~ .,. 

- - - -
3 4 5 6 

68,4 3,4 8,9 0,7 
67,4 3,0 15,7 1,2 
59,4 3,3 7,6 1 ,7 
52,2 3,2 14,2 1, 7 

75,5 3,2 23,0 1,8 

71,8 6,5 21,3 2,6 

68,2 6,7 23,0 2,6 
74,2 4,8 33,4 2.6 
64,2 4,6 26,7 2,8 
66,8 11,0 29,0 4,6 
64, 1 4,4 43,9 5,7 

66,6 4,9 22,4 2,5 
64,6 4,0 18,2 1,9 

79,2 0,3 31,7 о, 1 
43,9 3,9 6,0 0,6 
51,2 3,5 5,8 1,0 
64,2 7,9 29,3 1,3 
62,3 6,2 21,4 · 1,4 
87,6 2,5 68,5 1,8 
61, 7 4,4 20,8 1,9 
57,9 4,2 25,5 2,7 
91,8 2,0 68,4 3,0 
68,2 3,0 38,6 3, 1 
85,0 10,4 41,4 4,2 
77,7 7,5 33,0 4,9 
86,2 7,4 48,6 5,9 
65,5 4, 1 44,З 7,6 

Рас•rет11ыl! 
. .. 

средний ооз- "' 2:\:,: 
раст оступле- "'" m,я о брак "'"' "с ..... u"'° о" 

§"' 
м ж. 

раз- .,о~ 
"'с . 

!!ОСТЬ u с,:~ 
~St, 

- - - --
7 ; · 8 9 10 -

25,8 [6,8 9,0 1559 
25,6 !9, 1 6,5 19300 
23,9 17,5 6,4 11640 
22,6 19,2 3,4 27510 

25,8 19,7 6, 1 ~25841 

25,5 19,2 6,3 3384 

2.'5,4 19,8 5,6 j :7530 
25,4 21,4 4,0 2185 
24,5 20,3 4,2 1700 
25,3 20,1 5,2 "6300 
24,5 22,4 2, 1 573 

24,9 19,6 5,3 
24,6 19,3 5,3 

.., .. 
25,2 21,3 3,9 24695 
21,8 16,8 5,0 439002 
23,0 16,5 6,5 94647 
24, 1 21,0 3, 1 9240 
24,0 19,3 4,7 6290 
27,0 24,8 2,2 876 
24,2 19,4 . 4,8 454 
23,8 19,8 4,0 750 
27,3 24,7 2,6 98210 
24,7 21,9 2,8 26388 
27,3 22,0 5,3 10590 
26,0 20,5 5,5 1440 
28, 1 22,3 5,8 3170 
24,7 22, 1 2,6 27'!10 



Регион и страна 

1 

НсIJзвсшенная сред-
l!Я51 

Взвешенпап средпяп 

Восточная Еоропа (8) 
А 
Б 
р 

лбапия 
олгарип 

умы ни я 

Огославия 1 
ч 
в 
ехословакия 

енгрия 

Греция 
п олыпа* 
Нсвзвешснная 
!IЯЯ 

сред-

Взвешенная средrшя 

Англоязычные заокс· 
анские страны (4) 

ША с 
н 
к 
А 

овап Зелапдип 
ан ада 

встралня 

Невзвешенпая сред· 
l!ЯЯ 

Взвешенная средняя 

ападная Европа (20) з 

д 
Б 
ф 

анип 

ельгия 

ранция 

веция 

нглия и Уэльс 
ш 
А 
н 
ф 

н 
ф 

и 

идерланды 

РГ 
орвегия 

Ш!ЛЯНДНЯ 

талия* 

= u 
:,: 

= С11 
о. 
С11 

= :g 
r... --
2 

1955 
1956 
1956 
1953 
1961 
1960 
1961 
1960 

1960 
1961 
1961 
1954 

1960 
1961 
1962 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1960 
1961 

• Оценки (~м. и~точннкн). 

П роцснт никогда 
не C0(:T0SIDШHX 

о 6pn1,c 

муж•шн же11щ1111 

.... :;i: .... :;i: "' "' 1 1 1 1 
~ ~ о i "" - - - -
3 4 ., 6 

70, 1 4,8 34,[1 2,8 
55,3 3,6 18,9 1,4 

71,7 1),4 23,8 1, 7 
61,2 2,2 27,4 2,4 
71,3 3,5 33,6 5,0 
63,6 5,0 41,2 6, 1 
74, 1 6, 1 32,8 6,2 
70,8 5,4 31,4 7,4 
89,2 9,5 65,3 8,2 
72,0 4,0 41,0 9,0 

71,7 5, 1 37, 1 5,8 
71,3 4,8 38,5 6,6 

53, 1 7,3 28,5 6, 1 
73,0 9,8 40,5 7,5 
69,.S 10,9 40,5 8,9 
74, 1 12,2 40,9 9, 1 

67,3 10, 1 37,6 7,9 
55,4 7,8 30, 1 6,6 

77,210,3 45,8 8,1 
70,7 9,0 43,5 9,0 
77,810,9 47,3 9,0 
82,415,0 57,5 9,5 
69,010,7 42,0 9,7 
83,3 7,7 59,4 10,1 
79,4 5,4 54,6 10,8 
78,914,5 49,7 11,2 
75,011,1 54,0 13,6 
89,0 9,0 61,0 14,0 

ПрпдоАже,ше 

Расчет111,1n ' С11 

срсдннn воз- "' "'= рдст оступле. ~~ 11иn в брак == ..,., 
ti"' о С11 

!~-рnз-
м. ж. IIOCTЬ :'j = u 

="' :11 ::r а.!:.. 
- - - --

7 8 ~ 10 

25,1 20,9 4,2 
23,2 18,5 4,7 

24,9 20,3 4,6 1379 
23,8 21,0 2,8 7576 
24,8 21, 1 3,7 17583 
24,1 22,2 1,9 17048 
25,0 21,2 3,8 13780 
24,6 20,7 3,9 9984 
28,4 24,9 3,5 8398 

- 29406 

25, 1 21,6 3,!i 
24,9 21, 7 3,2 

23,3 20,6 2,7 180684 
25,0 21, 7 3,3 2420 
24,7 21, 7 3,0 18269 
25,3 21, 7 3,6 8987 

24,6 21,4 3,2 
23,5 20,8 2,7 

25,4 22,2 3,2 45.81 
24,8 22,0 2,8 9184 
25,3 22,5 2,8 46998 
26,2 23,2 3,0 7480 
24,8 21,8 3,0 46308 
26, 1 23,2 2,9 11480 
26,0 22,9 3, 1 54029 
25,9 22,2 3,7 3581 
25,8 22,8 3,0 4430 

- - 50624 
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Продо11жен,ц 

Расчет111.,1n ' 
Процс1rr 1111когда "' 

с.ред11111\ ооз- " не состоявших ~5 в брnке раст осту11J1е-
:,: IШЯ о брак ~Е 
v 

"'"' Регион н страна а 
мужч1111 

~ 
t"' ... женщин о"' 

"' 51= 
"' = "' .i: с!; .i: .,о-

"" м •. :s = J 
~ 1 1 1 1 :,: .. :21 
L. ~ i :;;: i :r =~ - ------

_:_ ь 
--

1 2 3 4 б 6 7 8 10 

Австрия 1951 83,9 11,6 66,2 14,3 'Е,0 24,5 2,5 6934 
Швейцария 1960 86,0 12,6 65,3 14,9 26,8 23,8 3,0 5362 
Люксембург 1947 90,5 16,5 69,7 15,2 27,9 24,4 3,5 289 
Испания 1960 93,0 9,7 73,4 15,5 27,9 24,7 3,2 30303 
Португалия 1960 80,9 12,7 62, 1 16,9 26,0 23,7 2,3 8826 
Северная Ирлапднп 1961 78,7 21,4 61,6 18,2 25,7 ~,4 2,3 1430 
Шотландня 1951 80,0 14,5 60,2 18,6 26,1 ,9 3,2 5169 
Исландия 1950 79,8 20,8 57,2 19,8 26,1 22,5 3,6 143 
Ирландия 1961 92,5 33,6 78,2 22,0 28,5 25,5 3,0 2818 
Мальта и Гозо 1957 79,2 20,5 57,7 22,7 25,4 22,6 2,8 319 
Неnзвешснная сред-
НЯЯ 81,3 13,2 58,3 14, 1 26,2 23,2 3,0 
Взвешенная средняя 80,8 9,8 55,3 11,9 25,8 22,9 2,9 

Все стра11ы · 

Неnзвсшснная сред· 

llЯЯ М 73,4 8,4 41,1 7,5 25,4 21,6 3,8 
Среднее J(Вадра'ГНЧ· 

ное отклонение cr 11,0 5,9 18,5 5,9 1,4 2, 1 1,4 
Коэффициент вари а-

а 
О, 15 0,70 0,45 ЦИИ М 0,79 0,05 0,10 0,37 . 

И ст<> чн и к и: Раоочитано по: United Nations, Demogra:phit 
Yearbook, 1963, рр. 714-737; 1962, рр. 414-467; 1955, р,р. 380-435, 
а кроме roro, по: 
США: U. S. Bureau of the. Census, United States Ccnsus of Popu
lat!on: 1960, Subje,ct Reports, Marita\ Status, рр. 1-4. 
Австралня: Commonwealth Bureau of Census and Statistics, Census 
of the Commonwe,jilth of Austra\Ia, 1954, vol. 1-6, Part 2, р. 16 ,в 
каждом томе. 

Англия и Уэльс: General Register Office, Censнs, 1961, England 
апd Wales; Age, Marita\ Condition and General ТаЫеs, рр. 35-36. 
Северная Ирландия: Ccnsus of Population, 196!, Gcneral Report, 
р. 20. 
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Бельгия: С h r i s t I n е W а t t е I а r. f;volution et compar11ison 
regloпale de !а nнptialite en Be\gique. Rec\1erc\1cs Economiqucs tle 
Louvain, 32 (septeшber 1966), р. 437. 
Швейца;рия: Eidgenбstsiscl1cs Statistisc\1cs Amt, S!atistisclies Jal11·bucl1 
der Schweiz, 1964, р. 29. 
Франция: Institut National de la Statistiqtte et dcs Etudes 
F.conomiques·, Rocensernent Gёпеrа\ de la Popu\ation, 1962, Re~ul
tals du Sondage au 1/20 pour \а France Entlcre, Slructurc de la 
Papulation Totalc, рр. 28-35. 
Ливия: Ministry of Economy and Trade (Census and Statistical 
Department), General Popu\ation Ccnsus, 1954, рр. 27-28. 
Шри Лан,ка: Department of Census ,:1.nd Statistics, Census of 
Population, Ceylon, 1963, vol. J, Part I, р. 13. 
Италия и Польша: D а v i d V. G l а s s, Fcrtility trends in Europe 
since the second world war in S. J. Behrman et а\. (Eds.). Fertllity 
and Fami\y P\annlng: А World View (Ann Arbor, 1969), рр. 27-28. 

Средний возраст вступления в первый брак 

Наиболее низI<ий возраст вступления в первый браI< 
женщин в Пакистане, Индии и Ливии- в среднем 16 
лет; поздJнее всего вступают n брак женщины в Ирлан
дпи - позже 25 лет. В пределах этого девятилетнего 
интервала расположены остальные случаи: в стрпнах 

Среднего Востока средний (невзвешенный) возраст не
вест 19,6 года, в Азии - 20,9, в Восточной Енропе-
21,6, в· англоязычнь1х заокеанс1шх странах-21,4, в 
странах Западной Европы наи1более поздний - 23,2 года. 
Среди му,жской части населения пределы колебани~й 
сред:него возраста вступления n первый брак гораздо 
меньше, меньше и вариация (1выраже1н~ая средним 
квадратичным отклонением), а частичные совпадения 
в регионах чаще. Самыми молодыми .женятся юноши 
в Индии - в ,среднем в возрасте 21,8 ,года, позже всего 
в Ирландии- 28,5 года, но во всех регионах средний 
возраст вступления мужчин в первый брак близGК 
к 25 годам. 

Женихи старше своих невест во всех странах, но раз
.рыв в возрасте между ними колеблется от двух лет в 
Югославии до девяти лет в Ливии. Вообще чем моложе 
невесты, тем больше разница в возрасте между ними и 
их женихами: на Среднем Востоке мужчины старше 
своих ~евест в среднем больше чем на пять лет, тогда 
I<ак в Западной Европе этот разрыв сокращается до 
трех·лет. 
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Коэффициент коррелнции Пирсона между расчетным 
средним возрастом вступления в первый брак мужчин 
и женщин по 57 странам составляет 0,73. 

Доли никогда не состоявших в браке в старших возрастах 

Четыре страны обнаруживают ·удивительную полноту 
брачностп женской части своего населения: в Южной 
Корее, Индии, Пакистане и Ливии меньше 1 % женщин 
остаются незамужними ·к .коН1цу детородного перио

да. С дру,гой стороны, в Ирланщт и на Мальте и Г,о,зо 
в возрасте 40-44 лет никогда не бывшими замужем ока
зываются более одной пятой женщин. Для мужчин соот
ветствующие доли колеблются от 0,3% в Южной Корее 
до 33,6% 1 в Ирландии. В странах Западной Европы ве
роятность остаться не состонвшими rв браке гораздо вы
ше, чем в других регионах ( соответствующие доли дос
тигают. здесь почти 15 % ) ; в Азии и на Среднем Востоке 
эти доли снижаются до величины менее 5% для мужчин 
и менее 3% для женщин. 

Вообще разные общества обнаруживают сходство в 
характере безбрачия для обоих полов: там, где степень 
безбрачия высока для одного пола, она высока и для 
другого. Коэффициент корреляции Пи.рсона между до
лями мужчин и женщин в возрасте 40---'44 лет, никогда 
не состоявших в браке, равен 0,84. Однако в Азии, ·на 
Среднем Востоке и в англоязычных заокеанских странах 
численность холостяков обычно превосходит численность 
не бывших замужем женщин, тогда как в Восточной и 

· Западной Европе соотношение в общем обратное. Из это
го правила, как показывает табл. 1, есть, конечно, и 

1 исключения. 

Соотношение между распределением браков 
по возрасту и уровнем брачности · · 

Европейский и традиционный типы брачности разли
чают, отчасти основываясь на том, что в обществах, где 
браки заключаются раньше, в конечном счете вступает 
в брак больше людей, чем в обществах, где:браки заклю-. 
чаются позже. Эти два обстоятельства, конечно, взаи
мосвязаны, хотя для женщин связь между ними теснее, 

чем для мужчин. Коэффициент корреляции между про 0 
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центом женщtш, Ниt<оtдА 1м сосtоявших n браке, в :воз
растах 20-24 и 40-44 лет около 1960 г. составлял 0,78, 
а для мужчин 0,48. Исключительно низкий уровень бсз
браtrия при позднем возрасте вступления в первый брак 
показывают .Япония и острова Рюкю. 

В табл. 2 показано распределение 57 стран по сред
нему возрасту вступленин в первый брак и по доле ни
когда не состоявших в браке в старших возрастах в их 
населении. Если описанное Хеджнелом разJшчие между 
европейским и традиционным типами брачностн дейст
вительно существует, мы должны были бы обнаружить 
два характерных явления. Во-первых, корреляция между 
распределением браков по возраст.у и уровнем брачнос
ти должна расположить все страны по диагонали слева 

вниз направо. Во-вторых, «традиционные» общества 
Азии и Среднего Востока должны оказаться в левом 
верхнем углу таблицы; страны Восточной и Юго-Восточ
ной Европы с «промежуточным» тirпом брачности - в· 
центре, а страны Западной Европы и англоязычные за
океанские страны с «европейским» типом брачности - в 
правом нижнем углу таблицы. •Однако с первого же 
взгляда очевидно, что этого нс происходит; хо1'я для 

женщин расположение стран ,ближе к предполагаемой 
схеме, чем дшr мужчин. 

Если рассматривать показатели для женщин, то 11 
стран из 57 располагаются не на диагонали. И хотя неу
юшительно, что в левый верхний и правый нижний углы 
схемы попадают страны одного и того же региона, в 

центре две азиатские, одна средневосточная, четыре 

западноевропейских и три англоязычных заокеанских 
страны оказьшаютсн вместе с восточноевропейскими: 
странами. Для мужчин схема еще менее четкая. Не па 
диагонали располагается больше половины стран, при
чем, кроме того, в одних и тех же частях схемы располо

жены страны разных регионов. Так, весьма странными 
оказываются сочетания США, Югославии, Алжира, 
Малайи и Тайваня в группе стран с ранними браками и 
средним уровнем мужского безбрачия; Ирака и Канады 
в группе стран с ранними браками, но высоким уровнем 
безбрачия; Шри· Ланка и западноеврепейских стран - в 
группе с поздними браками и высокими показателями 
безбрачия. Чем же объяснить это смешение таких, ка'За
лось бы, разных случаев? 
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.. 
Q Таблица 2 

тнnолоrн.11 ВОЗРАСТА ВСТ:VПЛЕНН.11 в ПЕРВЫR БРАК и доли м:vжчнн и ЖЕНЩИН, 

. НИКОГДА НЕ СОСТОЯВШИХ В БРАКЕ, ДЛЯ 57 СТРАН, ОКОЛО 1960 г. 

Жешцииы 

Уров евь беs-
брачu (процент 

• Во,р1ст встуnJ1енИJ1 в первый бр 11< 
(процент нвкоrАа не состо~вшн:~: в браке в возрасте 20-24 .ает) 

иккоr 1.а ие со-

СТОS18П1ИI 

1 1 
:а браке в возрасте 

низкий (2-29") сре1.11нВ (30-49") высокий (50-78") 40-44 .ает) 

Ни3Кий Азия Средний Восток Азия Азия 
(0--4%) Индия• Марокко* Южная !(о-рея* Ятюння• 

Пакистан* Ливия* Сннrалур* 0-ва Рюкю• 
Са бах• Турция• Таиланд 
Саравак* Иоан* Шри Ланка 
Малайя Иордания* 
Тайвань Тунис Средний Восток 

В. Европа Алжир L 

Египет 
Израиль* 

Болгария• Ира.к 
Албания 

Сред!ШЙ США Азия В. Европа В. Европа 

(5-9%) . 
Фнлилпины Чехослава<КИЯ * Греция• 
Гонконг Венrр-ия* 

З. Европа 
Средний Восток РуыыН11я 

KIOip ЮrОСJJавия Швеция 

З. Европа По.'Iьша 

Бельгия* 



Высокий 
(10---23%J 

Англия• 
Дания 
Франция 

3. Европа 

Норвеl"!lя* 

Канада 
Австралия 
Новая Зеландия 

З. Европа 

Ирла.ндня• 

Сев. Ирландия• 

Шотландия• 

Финляндия* 

Исландия* 

ФРГ 

Австрия• 

Швейцария• 

Люксембург• 

Нидерланды 

Мальта и Гозо 

Испания 

Португа.,ня• 

Ита.~ия 

~ !t Страны, отмечеивsе это эяахом, 3аяимают o,11.11Ra1toвoe пможеи•е ва с:жеме 11:ак .-.,r11 иевщ11п, так я .,,.,. му••кк, 



Лродомк:ениг 

Мужчины 

Уровень беs-
брачия (процент 

Возраст вступ.,,ения о первый брак 
(процент нвкогда не состоявших в браке в возрасте 20-24 лет) 

никогда 11е со-

стоявших 

1 1 
в браке в воsрасте 

низкий (40-69") сре.11нщ\ (70-79") высокий {80--89") 40-44 лет) 

Низ.кий Азия . Средний Восток Азия Азия 
{0-4%) Ин.дня* IОжная Корея* 

Пакистан 4. 
Марокко* Сингапур* Япония* 

Са бах* Ливия* 
Средний Восток 

0-:ва Рюкю• 

Сарав.ак" 
Турция* 

Таила~щ 
Иран* Египет 

Филиппины 
Иордания* Израи.1ь* 

Кипр В. Европа 
В. Европа Румыния 

оолгария* Польша 

Средний Восток 

Тунис 

Средний Азия В. Европа Азия 
(5-9%) Малайя Чехословакия* Гонконг 

Тайвань BeнrP'JiЯ* 
Албания В. Европа 

Средний Восток 
З. Европа 

Алжир ФРГ Греция* 



Высокий 
(10-34%) 

В. Европа 

Югославия 

США 

Средний Восток 

Ирак 

!(ан ада 

Бе:rьl'ия* 

Аl!rлия* 

Новая Зеландия 

З. Европа 

Норвегия* 

Дания 

Ф.инлян:д:ия 

Исландия 

Фра1щ11я 

• Мальта и Гозо 

Австралия 

З. Евро~а 
Нидерланды 

Иrnания 

Италия 

З. Европа 

Ирландия* 

Сев. Ирландия~ 

Шот.1андия* 

Швецця 

Люксе~1бурr* 

Швейцария* 

Австрия* 

Портуrатш* 

Азия 

Шри Ла_нка 

• Страны, отмеченные. этни зяакои, занпиают одинаковое положенне на схеме как для мужчин, так и для жеящшr. 



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА РАЗЛИЧИЯ 
В ТИПАХ БРАЧНОСТИ 

Пытаясь объяснить ш1фокие колебания в распреде· 
лении браков по возрасту и в уровне брачности, следует 
рассмотреть три переменных, связывающих социальную 

структуру и тип брачности. К этим переменным можно 
отнести нали~tие бра11ных партнеров, возможность брака 
а желательность брака. 

Наличие брачных партнеров 

Наличие брачных партнеров определяется в первую 
очередь соотношением числешюстей лиц обоих полов в 
бракоспособном возрасте в пределах эндогамных групп 
и принятым способом выбора супруга (предваритель
ный сговор или свободный выбор супруга). В тех случа-. 
ях, когда существует некоторое несоответствие в числен

ностях лиц обоих полов в бракоспособных возрастах, не
которые браки могут откладываться из-за недостатка 
партнера сооТ1ветствующеrо возраста, а среди более мно
гочисленного пола некоторые· могут да·же вообще не 
вступить в брак. ТОЧ'.НО так же там, где молодым 
людям пре.цоставляется самим искать и привле

кать своих партнеров путем свободного ухаживания, 
браки могут заключаться в среднем позже и частота их 
может оказаться меньше, чем в тех случаях, когда роди~ 

тели заботятся о выборе супруга для своих детей. 
В данной работе наличие брачноtо партнера харак

теризуется следующими показателями: 

1. Отношение числа мужчин 25-'t29 лет к числу жен
щин пятью годами моложе около 1940 r., т. е. на 20 лет 
раньше того времени, когда рассматриваемые когорты 

достигли возраста 40-'--44 лет около 1960 r. (Это oтнoille· 
ние служит эдесь мерой влияния, оказываемого наличи
ем партнеров в возрастах, наиболее благоприятных для 
первых браков, на долю не вступающих в брак вообще.) 

2. Отношение числа мужчин 25-29 лет к числу жен· 
щин пятью годами моложе около 1960 г., как мера влия
ния наличия партнеров в возрастах, наиболее благо
:пр-ият,ных для nер,вых бра'К'О.В, на ,ра~rrре,целе~ние бра,ков 
по возрасту. 
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3. Отношение числа мужчин 20-44 лет к числу же1t· 
щин пятью годами моложе в 1960 г., как.общий показа
тель влияния наличия партнеров во всех бракосnособ
ных возрастах на долю никогда не состоявшнх в браке 
в возрасте 40-44 лет. 

Эти соотношения численностей мужчин и женщин 
должны иметь положи.тельную I<орреляционную связь с 

откладыванием браков мужчинами и с мужским безбра
чием и отрицательную корреляционную связь с отклады
ванием браков женщинами и женским безбрачием. Все 
эти соотношения представляют собой показатели для 
страны в целом и не учитывают ни метода подбора суп
руга в разных обществах, ни степени брачной эндогамии 
среди социальных подгрупп, ни географической мобиль
ности населения. 

Возможность брака 

Возможность брака определяется в первую очередь 
ожиданиями, касающимися фина:нсовой или жилищной 
независимости вновь образовавшейся супружеской пары 
(включая приданое или требования к приданому), а 
также наличием средств (земли, сбережений, дохода), 
обеспечивающих удовлетворение этих требований. Мож
но ожидать, что в обществах, где молодые супруги обыч
но остаются жить с родителями, возможность вступления 

в брак больше и поэтому браки заключаются раньше и 
чаще, чем там, где молодые супруги обычно живут са
мостоят€льно. А ~поскольку те или иные материальные 
отношения возникают почти во все.х случаях супружеск·о

го союза, можно ож,И:д:ать, что в пределах каждой из упо
мянутых групп возможность брака больше в более бога· 
тых, чем .в более бедных странах. 

Возможность брака характеризуется здесь следую
щими показателями: 

1. Величиной валового националuного продукта па 
душу gаселения, как общим показателем благосостояшш 
населения. 

2. Процентом общей численности населения, живу
щего в городах с ,населением 20 ООО и более жителей. 
(Предполагается, что возможность вступить n брак 
больше в многонаселенных !Городах, нежели в сельской 
местности.) 
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3. Процентом мужской части рабочей силы, занятой в 
сельском хозяйстве. (Предполагается, что возможность 
брака больше среди занятых сельским хозяйством.) 

4. Процентом экономически активных среди мужчин 
в возрасте 20-24 лет. Последний показатель может 
влиять на распределение браков по возрасту больше, 
чем на уровень брачности, поскольку в возрастах 25-65 
лет различия между странами в доде экономически ак

тивных среди мужчин сравнительно невелики. 

Материальные ,соображения долж,ны играть более 
важную роль в странах Запада, чем в :абществах, 
где молодые ,супружеские пары обычно входят в 
существующее домохозяйство, ведущееся большой семь
ей. К сожалению, для большинства стран мы не распо
лагаем данными о доле домохозяйств, состоящих только 
из простой семьи (nuclear family) и для сравнения 
вынуждены полагаться на более общие данные о соста
ве ДОМОХО3ЯЙСТ13. 

Желательность брака 

Желательность брака или же сила мотивов вступле
ния в брак, поскольку она проявляется в обществе в це
лом, определяется существованием альтернатив браку и 
деторождению, имеющих социальный хараюер и выра
жающихся во влиянии на брак тех или иных социаль
ных институтов, а также тем, насколько этим альтерна

тшщм отдается предпочтение. Даже если браку .и нс 
препятствуют соображения экономического характера, 
нельзя предположить, чтобы он был одинаково желате
лен во всех обществах и среди всех групп пасеJrения. Ра· 
зумеется, факторы, побуждающие к вступлению в брак, 
и санкции за невступлсннс в него различаются по виду .и 

по силе воздействия, а таI{Же различны для мужчин и 
для женщин. Чем более широкий выбор предоставляет 
общество (т; е. чем больше возможностей оно создает 
для образа жизни, пе связанно'го с браком и деторожде
нием), тем менее обязательным становится брак. 

Желательность брака представляет .собой перемен
ную, которая должна ,характеризоваться какими-либо 
санкциями за позднее вступление в ·брак ·,гли ~безбрачие, 
таки:ми как санкции за 1безд~тность-социальная изоля
ция или моральное о<:у~ждение и потеря возможности эко

номической пО'ддержкн и продвижения вверх по -социаль-
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ной лестнице ( особенно важные для женщин). Очень 
грубым показателем санкций за бездетность может слу
жить показатель брачной плодовитости, если исходить 
из предположе1Ния, что чем выше показатель брач:ной 

плодовитости, тем более желательны дети: и тем больше 
подвергаются общественному осуждению те, кто остает
ся бездетным. В этой работе таким показателем служит 
число детей 5-9 лет на 1000 женщин 15-49 лет (при 
этом удается избежать трудностей, связанных с неудов
летворительной регистрацией рождений и недоучетом 
детей до 5 лет). Другим приемлемым показателем жела
тельности детей мог бы быть процент замужних, остаю-
щихся бездетными. · 

Степень социальн·ой изоляции .и морального осужде
ния тех, кто вступает в брак поздно или вообще в него 
не вс1,упает, здесь неJ1ьзя определить незани,симо, 

поскольку, видимо, лучший количественный показатель 
- это сама зависимая переменная, т. е. доля мужчлн 

и женщин, никогда lje состоявших 1В бра·ке. Чем мень
ше эта группа населения, тем более иволированы ее 
члены один от другого и от остальной части общества и 
тем сильнее должны действовать факторы, побуждающие 
к вступлению в брак. 

Наконец, потенциальное снижение возможности ма
териальной поддержки и продвижения по социальной 
лестнице среди женщин характеризуется процентом 

женщин, имеющих оплачиваемую работу, среди женщин 
20-24 лет. (Предполагается, что оплачиваемая· работа 
представляет собой пр11вле1<атсJ1ьную альтернативу бра-
1<у.) Второй показатель - процент rрамо-гных среди 
женщин 15-19 лет (здесь опять предполагается, что 
высокий уровень грамотности усиливает потенциальные 
альтернативы браку). Хорошо было бы, конечно, иметь 
достоверные сравнительные статистические данные о за

нятости женщин по брачному состоянию и о том, в ка
кой мере представлены женщины в разных группах на
селения по профессиям и по доходу, однако такими дан

ными мы не располагаем. 

Некоторые ограничения 

Вообще можно предположить, что брачность будет 
высокой, а безбрачие - низким там, 1Где браки о~<азы-
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.ваюкя как оозможньт1,н1, так и желательными и Г(Де нет 

недостатка в потенциальных брачных партнерах. При от
сутств1ш какого-либо из этих условий брачность будет 
низкой, а безбрачие - высоким. В целом же условия, 
способствующие более частому откладыванию брака, 
будут приводить и к большей частоте безбрачия. 

Очевидно, что ряд переменных, принятых здесь в r<а
честве показателей возможности и желательности брака, 
n сущности представляют собой важные показатещ1 эко
ном,пческого развиТ1Ия: доход на душу*, 1Лрюцент мужч·ин, 
занятых в сельском хозяйстве, доля имеющих оплачивае
мую работу и доля грамотных женщин. Между тем срав
нивать страны с разным уровнем экономического разви

тия всегда сложно, поскольку такой- фактор, как, напри
мер, душевой доход, означает совершенно разные nещи 
в традиционном аграрном и в урбанизированном инду
стриальном обществе. Точно так же нет никаких призна
ков того, что менее развитые страны последуют в своем 

экономическом II социальном развитии по тому пути, ко

торый в прошлом был пройден промышлщrно развитыми 
теперь странами, поскольку взаимосвязь между урбани
зацией, индустриализац.ией и коэффициентами рождае
мости и смертности совершенно различная. Таким обра
зом, применяемые здесь измерители вовсе .не означают, 

что 1прwнят<> предлоложение о сущес-гво.вании некюей од
JI:ЮЛ'И1Нейн.ой .схемы посте.пешюrо развит.ия. Анализ в сле
дующем разделе работы показывает, что соотношение 
между экономическим развитием и брачностью также 
сильно различается сегодня между странами западной и 
пезападной культуры.~, . 

В табл. 3 приведены коэффициенты rrорреляции де
сяти указанных ранее показателей с долями мужчин и 
женщин 20-24 и 40-44 лет, никогда не состоявших в 
браке. Они даны для всех стран вместе и отдельно для 
inpy.ппt С'I'рам аа111З1ДJН0Й культуры (за,пад:коаврсхпе1'kJше и 
англоязычные заокеанские страны) и незападной куль-
туры (Восточная Европа, Средний Восток и Азия). 

"' Автор называет так величпщу D3ЛОJ30ГО пацнон.:~льноrо про· 
дукта на душу н0седення ...... П р1щ пер. 
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Таблица 3 
--!'- КОРРЕЛЯЦИЯ" МЕЖДУ СОЦИАЛЬНЫМИ, ЭКОНОМИЧЕСКИМИ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

_g> И ДОЛЯМИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, НИКОГДА. НЕ СОСТОЯВШИХ В БРАКЕ В МОЛОДЫХ И СТАРШИХ ВОЗРАСТАХ, 

: ПО. 57 СТРАНАМ, В ПЕРИОД ОКОЛО 1960 r . .. 
-.> .... .,,, .... Запа.аная Европа н анrлоязыч-

ные зао11:еанскне страны 

Показатели 
нужчнНЬI I женщн11ы 

20-24 , 40-44 20-24140-44 

Наличие партнеров • . 
0,08 -0,20 0,10 -О 11 1) М25-29/Ж20-2• в 1940 г, 

:2) .М25_29/Ж20-24 в 1960 r. -0,16 -0,29 -0,29 ....:о:49 
~) М20-44/Ж1s-з9 в 1960 г. -0,14 -0,23 -0,36 -0,61 

Возможность брака 
4) внп на душу населения -0,68 -0,35 -0,69 -0,69 
5) % жителей городов -0,34 -0,31 -0,39 -0,46 
-6) % мужчин занятых в с. х. 0,44 0,33 0,46 0,39 
7) % экономически активных 

среди мужtJин 20-24 лет 0,02 0,03 0,06 0,29 

Желательность брака 

8) % имеющих оплачиваемую 
работу женщин 20-24 лет -0,08 0,20 -0,01 -0,05 

~) % грамотных среди женщин 
15-19 лет -0,27 -0,04 -0,30 -0,44 

10) ОТIНОШение числа деt" 

тей 5-9 .,ет к чис.1у жен-

щип 15-49 .'!еТ о, 15 0,58 0,23 0,60 

Восточная Европа, Сре,:ниR 
Восток, Азия 

Все регионы 

нужчиНЬI I жеmцины 
20-24 1 40-44 20-24 1 40-44 

муЖЧИНЬI I женщины 

20-24 1 40-44 20-24 1 40-44 

0,37 0, 14 0,20 0,22 0,30 0,1 0,07 0,24 
0,22 о, 17 -0,02 0,08 о, 12 -0,01 -0,05 
0,09 о, 18 -0,17 -О,08· 0,14 

-0,02 
0,16 0,01 о, 

5 

04 

0,30 0,10 0,38 0,55 0,14 0,36 0,33 0,38 
0,51 0,27 0,33 0,31 0,37 0,24 0,33 0,28 

-0,53 -0,20 -0,49 --0,40 ..:....0,48 -0,43 -0,57 -0,55 

-0,32 :-.О, 14 -0,30 -0,23 -0,11 0,14 -0,02 0,18 

0,59 -0,08 0,72 0,45 0,55 0,52 0,71 о. 6З 

0,51 -0,07 0,74 0,56 0,55 0,39 0,76 0,59 

-0,12 0,04-0, 12-0,39 -0,25-0, 16 -0,33-0,34 

• 1<:оэффкциеи,:ы корреJ1яцик Пирсона. 
И с; точи я к: Исходные ,11.аяные ~,11.ержатс:11 в таб.п. 1 н в прНJ1ожеяия (с. 66-69), 



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧИЙ 
В СТЕПЕНИ ВЛИ.ЯНИ.Я ФАКТОРОВ БРАЧНОСТИ 

Корреляционные связи 

Соотношение численностей полов слабо коррелирует 
с показателями брачности (в среднем коэффициент кор
реляции составJiяет 0,25 для Запа.r(е., О, 16 - для Востока 
и О, 11 в целом). Превышает 0,50 только один коэффи
циент :корреляции, показывающий ,связь между соотно
шением численностей мужчин и женщин во всех брако
способных возрастах в 1960 г. на Западе и процентом 
женщин, остающихся не замужем. При этом в странах 
западной культуры как для мужчин, так и для женщин 

чем выше соотношение чнсленностей мужчин и женщин, 
тем ниже оказывается доля отложенных- браков .и уро
вень безбрачия, хотя при нарушенном соотношении чис
ленностей полов можно было с полным основанием ожи
дать обратного результата. 

Показатели возможности брака указывают на более 
тесную корреляционную связь с показателями брачности, 
причем для Запада она более тесная (коэффициент 
корреляци.и 0,37), чем для Востока (0,33) или· чем в 
среднем для всех стран (0,31). Самое интересное, что 
направление взаимос~язи в группах стран Запада и Вос
тока обратное. В западных странах ОТJ{ладывание браков 
и безбрачие наиболее отчетливо проявляются в странах 
с более низю1м душевым доходом, меньшим процентом 
живущих в городах и _большей долей занятых в сеJ1ьском 
хозяйстве. Напротив, для восточного региона откладыва
ние браков II безбрачие чаще встречаются в странах с 
более высоким душевым доходом, большей долей живу
щих в городах и с меньшей долей занятых в сельском 
хозяйстве. Иными словами, безбрачие более ч·асто в бо
лее бедных странах на Западе и в более богать1х стра
нах на Востоке, что способствует концентрации стран в 
средней части ·схемы, представJiенной в табл. 2. 

Наиболее сильна корреляционная связь брачност.и: с 
показателями .желательности брака, причем она более 
тесна в среднем (коэффициент корреляции 0,48), чем на 
Востоке (0,36) или на Западе (0,24). Здесь также можно 
указать на примечательное изменение хара1<тера связи: 

положнтельная связь между безбрачием женщин и 1ц 
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за11птостью и грамотr-rос'lъ!О 11 отрицательная сnяз1, с 
брачной плодl'Jвитостью изменяетсн в странах Запада, 
где высокая занятость и грамотность яnляются более 

слабыми факторами (особенно потому, что практически 
псе женщины 15-19 лет грамотны) i1 где безбрачие вы-
ше в странах с более высокой брачной плодовитостью. 

Таким образом, в целом откладывание бра1<а и без
брачие наиболее тесно связаны с показателями жела
тельности ·брака, несколыю менее тесно - с показателя
ми возможности брака и наименее тесно - с наличием 
брачных партнеров. В среднем корреляционные связи 
более тесны для женщин, чем для мужчин. 

Множественная регрессия 

В табл. 4 показана сила влияния этих социальных, 
экономических и демографических показателей*. В число 
переменных, ИГJJающих роль факторов уровня: брачности 
в 1960 r. ,(выраженного процентом лиц в возрастах 
40-44 лет, никогда не состоявших в браке), включено 
также распределение бр·аков по возрасту в 1940 г. (вы
раженное процентом мужчин и женщин n возрастах 
20-24,лет, никогда не состоявших в браке) 5 • 

Наиболее легко предсказуемой характеристикой брач
ного поведения можно считать безбрачие женщин. Вооб-

* Лвтор счптаст, что этн по1<азателп могут с.~ужит1, для опре
деления будущего урошrн брачностн, 11 называет их «предвестника· 
ми» (predictQr). Переч11сле11111,1е конкретные показатели наличия 
брачных партнеров, возМQЖ/Юстн и жсJ1атею,ност11 брака автор 
предста,вляет как нсзавис·нмые переменные в уравнениях множест

венной регресси.1!, где зависимыми переменными служат распреде
ЛС'/!не браков по возрасту н уровень безбрачl!я, выражаемые двумя 
упомянутыми показателями, соответственно длн мужчин II для жен
щин. Последо·ватсю,но вводя в урюшспия вес большее число неза
висимых переменl!ых, автор поJ1у•rает коэффициенты множественной 
корреJ1яцнн (R) 11 коэффициенты детерюшацшr (R2), указывающие, 
пасколы<0 варr1ащrн зависимых переменных опрсдеJнrстсн вариацней 
фа,1<торов, IН<лючснных в уравнсшrн множественной рсгресспн. -
Прим. пер. 

5 Коэффициенты корреляции между распрсдслсш1с~1 браков по 
воэра-сту в 1940 г. л уровнем брачности в 1960 г. ,составляют 0,57 
для мужчин· и 0,85 длн ,кенщин. 13 соответствующие уравнения рег
рессии включены пс вес псрсмсппыс, а толыю . те, 1<оторые имеют 

смысл с теоретической точки зренин. Для безбрачия женщин это 
перемеt11Ные 1, 3-10 и 12 (номера по пр,иложепню); для от1<ладыва
нин браков жевщ1ша,ми - переменные 2, 4-10; для безбрачия муж
чин - переменные !, 3-7, 1 О, 11; для от1<J1адыва1шя браков мужчн
памп - переменные ·2, 4-7, 10. 



Таблица 4 

ОЦЕНКИ ДОЛЕR МУ:Ж:ЧИН И ЖЕНЩИН, НИКОГДА НЕ СОСТОЯВШИХ В БРАКЕ 

8 МОЛОДЫХ И СТАРШИХ ВОЗРАСТАХ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЦИАJIЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕН ПО 57 СТРАНАМ, ОКОЛО 1960 r. 

Женщины 

Проц~нт женшнн, никоr.1а не сос,оявшвх в браке 

Возраст 20-24 .,ет Возраст 40-44 .,ет 

показате.11Ъ показате.аь 

Западная Европа и англоязычные З(l()Кеански.е страны (24 страны) 

ВНП на душу насе . .1ения 0,69 

Процент экономически актив-
ных среди мужчин 20-24 лет О, 72 

Процент женщин 20-24 лет, 
имеющих оплачиваемую рабо-
rгу 0,74 

Процент ж·иrелей городов 0,75 

Отношение числа детей 5-9 
пет к числу за:-.~ужних жен-

щин 15-49 лет О, 75 

M2s-29/~o-2t в 1960 r. 0,75 

0,47 

0,52 

0,54 
0,56 

0,56 
0,57 

8,90 

8,65 

8,68 
8,77 

8,98 

9, 19 

ВНП на душу населения 

Отношение числа детей 5-9 лет к 
'IНСЛу замужних женщин 15--49 лет 

Процент ИИК()гда не состоявших в 
браке в возрасте 20-24 лет в 1940 r. 
М20-н/Ж1s-з9 в 1960 r. 

Процент мужчин, занятых в с. х. 

Процент Ж~Нтелеii городов 

0,69 

0,77 

0,81 
0,86 

0,87 

0,88 

R' \ ско 

0,48 

0,60 

0,65 

0,74 

0,75 

0,77 

3,50 

3, 14 

3,00 

2,65 

2.67 

2,66 



Восточная Европа, Средний Восток и Азия· (33 страны) 

Процент грамотных женщин 0,74 0,55 11,02 

Отн1'шение числа детей 5-9 

Пtюцент нн.коrда не состоявших n 
браке в возрасте 20-24 лет в 1940 г. О, 78 0,61 1,53 

лет к числу замужних жен- м25_29fЖ20_24 в 1940 г. 
щин 15-49 лет 0,78 0,60 10,56 

Пр<щент женщин 20-24 
имеющих оплачиваемую 

боту 

лет, 

ра-

0,80 0,64 10,16 

Процент экономически актив-
ных среди мужчин 20-24 лет О, 85 О, 72 9, 19 

Проце11т мужчин, занятых 
в с. х. 0,85 0,73 9,13 

ВНП на душу насе.11ен11я 0,87 0,76 8,74 

Процент женщин 20-24 дет, име'ю
щих оплачиваемую работу 

Прqцент грамотных женщин 

Процент жит.елей городов 

Процент мужчин, занятых в с. х .. 

Все регионы (57 стран) 

· Процент грамотных женщин О, 75 
Процент женщин 20-24 лет, 
имеющих оп,1ачиваемую рабо-
тv 0,77 
в·нп на душу насе.1ен11я 0,80 
Процент мужчин, занятых 
в с. х. 0,82 
M:is-29/~-24 в 1960 г. 0,83 
ПрQцент экономически актив-

ных среди мужчин 20-24 лет О, 83 

0,57 12,36 

0,60 12,06 
0,64 11,57_ 

0,67 11,18 
0,68 10,99 

0,69 10,92_ 

Проце11т никогда не состоявших в 
браке в возрасте 20-24 лет в 1940 г. 
ВНП на душу насе,1ення 
Отношение числа детей 5-9 лет к 
числу замужних женщин 15-49 ,1ст 
M:is-29/~-24 в 1940 r. 
Процент женщин 20-24 лет, и~1ею
щих оплачиваемую раооту 
Процент экономически активных сре

ди :мужчин 20-24 лет. 

0,80 0,64 1,50 

0,83 0,69 

0,84 0,71 

0,85 0,72 

0,86 о. 74 

0,85 
0,86 

0,86 
0,87 

0,87 

0,88 

0,72 
0,74 

0,75 
0,75 

0,76 

0,77 

1,41 

1,39 

1,38 

1 ,38 

3, 18 
3,10 

3,ОВ 
3,08 

3,()7 

3,04 

ВНП - валовой 11ациональный продуп; R - 1<оэффяцяеит ~,1ножестаеиноА корр~ицвв (куму.n11ТИJ1Ныl!).i R' - коэффициеот 
.w:етер)dннацин (куму.nятивныА); С)(О- сре.~tвяя 1<вадратнчная ошибка. 



МуЖ'IНИЬI 

Процент мужчин, кикоrАа не состоявших в браке 

Возраст 20-24 лет Возраст 40--44 .1ет 

Показате.1ь R. R' 1 ско Показате.,:ь 

Западная Европа и англоязычные заокеанские страны (24 страны) 

ВНП на душу на<:е.11ення 
Процент экономически актив
ны.х среди мужчин 20-24 лет 
Отношение числа детей 5-·9 
лет к чис11у замужних жен

ЩИ11 15-49 лет 
M2S-29/~o-2• в 1960 г. 
Процент жите.'!ей городов 
Процент мужчин, занятых 

в с. х. 

0,68 0,47 

о,1з· О,54 

0,74 0,55 
0,75 0,56 
0,75 0,56 

0,75 0,56 

6,48 

6, 16 

6,22 
6,35 
6,52 

6,71 

Отношение числа детей 5-9 лет к 
числу замужних женщин 15-49 лег 
Процент никогда не состоявших в 
браке в возрасте 20-24 лет в 1940 г 
Проце.нт мужчин, занятых в с. х. 

Процент экономически активных 
среди мужчин 20-24 лет 

Процент жителей городов 

M2s-29/~o-24 в 1940 г. 

Восточная Европа, Средний Восток и Азия (33 1;траны) 

Процент мужчин, занятых 
в с. х. 0,53 0,28 
Процент экономически· актив-
ных среди мужчин 20-24 лет 0,60 0,37 

9,45 

9,00 

Процент никогда не состоявших в 
браке в возрасте 20-24 лет в 1940 r. 

М20-н/Ж1s-з9 в 1960 г. 

R. 

0,58 

0,66 
0,67 

0,68 
0,68 
0,68 

0,27 

0,35 

Продо4Жен:.иt 

R' \ ско 

0,33 

0,44 
0,45 

0,46 
0,46 
0,47 

0,07 

о, 12 

5,01 

4,69' 
4,77 

4,85 
4,97 
5,09· 

2,37 

2,34 



Процент жителей городов 

-M2s-211/~o-24 в 1960 r. 
ВНП на душу населения 

{)тношение числа детей 5-9 
лет к числу замужних жен

щин 15-49 .~ет 

0,62 

0,63 
0,63 

0,63 

0,39 

0,39 
0,40 

0,40 

9. ()() 

9, 12 
9,27 

9,45 

Отношение числа детей 5-9 лет к 
чис,1у замуЖ11их женщин 15-49 лет 

Процент экономически активных 
среди мужчин 20-24 лет 

Процент жителей городов 

М2s-29/Ж20-24 в l 940 r. 

0,38 

0,40 

0,40 

0,41 

О, 14 

0,16 

0, 16 

о, 17 

2,35 

2,38 

2,42 

2,45 

Все регионы (57 стран) 

занятых Процент 
в с. х. 

мужчlfН, 

0,48 0,23 9,83 

ВНП на душу населения 0,55 

Процент экономически актив-
ных среди мужчин 20-24 лет 0,58 

-Отношение числа детей 5-9 
лет к чис,1у замужних жеи-

.щин 15-49 ,1ет О, 59 

0,31 

0,34 

0,35 

М25-29/Ж20-24 в 1960 r. 0,60 0,36 

9,39. 

9,25 

9,25 

9,33 

Проu.ент жителей городов 0,60 0,36 9,42 

Процент никогда не состоявших в 
браке в вшрасте 20-24 лет в1940r. 0,57 0,33 4,91 

Процент экономич=и активных 
среди мужчин 20-24 лет 

Отношение чис.~а детей 5-9 лет к 
числу замужних женщин 15-49 лет 

ВНП на · душу населения 

М20-?1/Ж1s-з9 в 1960 r. 

Процент житедей городов 

0,58 0,34 4,91 

0,60 0,36 4,90 

0,62 0,38 4,85 

0,62 0,39 4,86 

0,63 0,40 4,87 

ВНП - валовой нацнопальвыl! продУкт; R - коэффнцнепт множественной корре.,1яцнн {кумулятяввыА); R' - коэффициент 
g .цетермкнацнн (кумулктнвный); СК.0 - !:Редннп квадратнчнан ошибка. 



ще же три tiетверти вариации брачпост11 по 57 странам 
можно приписать влиянию трех переменных: процента 

• женщин 20-24 лет в 1940 г., никогда не состоявших в 
браке, величины валового национального продукта на 
душу населения и плодовитости браков. В целом на Вос
токе наибольшее влияние на брачность оказывает рас
пределение браков по возрасту, на Западе - душевой 
ДОХОД. 

Следующим по легкости оценки показателем яnляется 
откладывание браков для женщин: две трети вариации 
этого показателя объясняется четырьмя переменными, . 
причем наиболее существенно- грамотностью 15-:19-
летних девушек. Однако на Западе лучшим для оценки 
этого показателя фактором является опять-таки доход 
на душу. 

Безбрачие мужчин поддается оценке гораздо меньше, 
чем безбрачие женщин. Рассматриваемые нами показа
тели объясняют на Восто1<е только 17% вариации без
брачия для мужчин, хотя для всех стран в среднем им 
можно приписат_ь 40%, а на Западе - почти половину 
вариации. На Востоке в среднем наиболее существенным 
фактором является распределение браков по возрасту в 
1940 г. На Западе наиболее существенный фактор -
брачная плодовитость, следующий за ним - распределе
н.не браков по возрасту. 

Наконец, труднее всего объяснить откладывание 
браков для мужчин, на которое приходится 36% всей 
вариации, причем 40% - на Востоке и 56% -на Запа
де. В целом на Востоке наиболее существенным факто
ром служит процент мужчин в составе рабочей силы, за
.нятых в сельском хозяйстве, на Западе снова наиболее 
важным фактором является доход на душу. Трудность 
истолкования вариации в безбрачии мужчин легко по
нять, если иметь в виду незначительный размах колеба- · 
ний величин· и совпадение показателей в разных 
регионах. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В 1960 г. различие между европейским .и тради-
ционным типами брачности, которое, как было уже ска
зано, наблюдалось по меньшей мере 200 лет, еще сохра
пялос~, во всяко~ cJJyчae в том, что в европей.ски~ ст.ра-

56 



нах женихи и невесты были в среднем все еще старше, 
чем в других регионах, а безбрачие как мужчин, так и 

. женщин все еще было более частым явлением. Однако 
среди мужчин сходство показателей между отдельными 
регионами было более заметным. Между тем женихи и 
невесты в четырех англоязычных заокеанских странах 

заключали браки столь же рано, или даже раньше, чем 
в Восточной Европе или Азии, хотя безбрачие женщин 
оставалось в них в общем выше. Невзвешенные средние 
для пяти регионов сведены в табл. 5. 
. Исходные различия между типами брачности можно, 
по-видимому, приписать влиянию нескольких основных 

факторав. Хотя Хеджнел и обнаруж·и:71 признаки «неевро
пейского» типа ранних и всеобщих браков в Западной 
Европе в средние века, нельзя, как напомнил Уильям 
Гуд, «считать незападные формы семьи в пр.инципе сход· 
ными с такими формами на Западе в некоторой более 
ранней вообще исторической фазе непосредственно нака
нуне индустриализации. Фактически различия между ни-
·ми уходят в далекое прошлое на .целые века»6 • Гуд 
подчеркивает, что формы семьи на Западе на протяже
нии последних 1000 :Лет очень сильно отличались от форм 
семьи в Китае, Индии, Японии и Арабских странах в том 
отношении, что в первых большую роль играли личная 
ответственность и отсутствие родовых или основанных 

на прои-схож,цении систем с,емейной организации и 
культа предков~ 

Большая роль личной ответственности оказывала 
вли·яние на возможность брака. Требование, чтобы вновь 
образующаяся супружеская пара была в состоянии 
обеспечить себя и своих детей, обязательно вела к от
кладыванию брака до того времени, когда потенциаль
ные жених и невеста приобретут квалификацию, средст
ва и станут достаточно зрелыми, чтобы вести самостоя
тель~юе хозяйство .. В прошлом ка~< мужчина, не 
располагающий землей или капиталом, так и женщина 
без приданого в большинстве случаев должны были от
кладывать брак, тогда как теперь часто достаточно 

е G о о d W i ! 1 i а m .J. Wo.r!d Revolutioп апd Fami!y Patterпs, 
New York, 1963, р. 22. 
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ли.mь мрtп~ктйвы имеtь в будущем tot или иi!оА ура. 
вень дохода. 

Отсутствие родовых или основанных на происхожде
нии систем семейной организации и культа предков пов
лияло на желательность брака в том направлении, что 
были осла1блены по крайней мере некоторые из побуди
тельных мотивов к вступлению в бrак и деторождению, 
необходимые для продолжения рода и спасения душ его 
членов. Безбрачие и бездетность на Западе, хотя они и 
имели несколько иной характер, не подвергались влия
.нию .всех тех санкций и общественного осуждения, кото
рые связа·ны с этими явлениями во многих странах не

западной культуры. 
Хотя типы семейной организации имели, конечно, 

существенные различия н в пределах западного .и нс за

падного регионов, следует все же начать с этих общих 
разлнч111t, чтобы понять причины более высоких показа
телей безбрачия в одном и более низких - в другом 
случае, а затем уже рассмотреть каждый из регионов, 
чтобы понять различия, существующие внутри него. 
Именно это мы и попытаемся сделать дальше. 

Наличие. брачных партнеров 

Очевидно, наличие брачных партнеров, во всяком 
случае в том виде, как оно рассматривается здесь, не 

играет сущестnенной роли D определении. долей мужчин 
и женщин, которые никогда не вступали в брак. )l(ени
хн старше своих невест во всех странах и должны выби
рать себе невесту в младших и больших по численности 
I{Огортах. Поэтому- при отсутствии ,1шлебаний в 
плодовитости или избирательной в отношении одного 
из полоn миграции ·или 1<0леба11нй в смертности- в бра
коспособных возрастах всегда существует избыток жен
щин по сравнению с мужчинами. Чем выше плодови
тость, тем больше расхождении в численности когорт. 
Так, в Азии и на Среднем Востоке мужчинам значитель
но легче найти себе невесту, поскольку здесь помимо 
отмеченного различия сравнительно больше разрыв в 
возрастах женихов и невест. Однако лишь приблизи
тельно в одной трети стран, включенных в эти регионы, 
в возрастах 40-44 лет сравнительно больше не состояв
ших в браке женщин, чем холостяков, тогда как в Вое-
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точной и Западной Европе это наблюдаст~я почти во 
всех странах. 

Этот парадокс объясняется тем, что между соотноше
нием численностей полов в ранних бракоспособных воз
растах и долями тех, кто не вступил в брак к тому 
времени, когда производительные годы уже прожиты, 

существует несколько промежуточных процессов. Разли

чия в вероятности повторных браков вдов и вдовцов, а 
также разведенных мужчин и женщий, сглаживание раз

личий в возрастах женихов и невест и выбор брачного 
партнера за пределами эндогамных в прошлом групп -
все это приводит к «расходу» избытка женщин ( а в 
и.ных случаях и мужчин), когда равновесие в числен
НО{:ТИ полов си-льна нарушено7• 

Возможность брака 

Хотя отдельное проживание молодых супружеских 
пар - обычное явление во всех странах Запада, рас
сматриваемых в этой работе, семья, состоящая из одной 
супружсс1юй пары, более характерна, чем большан 
семья и для многих частей Азии, - отчасти потому, что 
идеальная форма большой семьи здесь не может быть 
достигнута, отчасти потому, что сама небольшан семья, 
состоящая из одной супружес1юй пары, считаетсн идеа
лом семьи. В Индии, Пакистане и Шри Ланке объеди
ненная большая семья патриархального типа с ярко вы
раженным главой семьи чаще всего наблюдается среди 
богатых слоев населения, а не среди бедных. В Бирме, 
Таиланде и на Филиппинах, а также в большинстве рай
онов Малайзии и Индонезии простая семья, состоящr-1.я 
из одной супружеской пары, стала уже традиционной во 
всех экономических группах населения8 • Там, где рас-

7 См., па'Пример: Не n r у L о tt i s. P.ertttrbations с!е !а nuptia\itc 
resultant dc !а gucпc 1914-1918. Статья публикуеп:н в этом сбор
нике, с. 78 В а r с I а у G е о r g е. Colonia\ Dcvclopmcnt and 
Population in Taiwan (Princeton, 1954), р. 225; и С h а 111 Ь I i s s 
R'o 11 i n. Contributions of the vita! statistks of Finland to the study 
of factors that induce. marriage. Amcrican Socio!ogical Review, 22 
(february, 1957), р. 41 . 

. в W а r d В а r Ь а r а (Ed.). Women in the New Asia (Parls, 
1963), рр. 77_:._78; На u s е r Р h i I i р (Ed.), Urhanization in Asia 
and the Far East (Calcutta, 1957), р. 212. 
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· пространеньr такие нукл,еарные. домохозяйства [т. е. домо
хоsяйс1'Ва, состоящие из од.ной щюстой семьн.
Л рим. пер.], брак, по-видимому, часто откладывается, 
особенно в более бедных странах. 

Таблнца 5 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ВОЗРАСТЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ПЕРВЫИ БРАК 
И О ДОЛЯХ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, НИКОГДА НЕ СОСТОЯВШИХ 

В БРАКЕ, ПО РЕГИОНАМ, 1960 

Расчетю,1n 
Процент 11ккorJta не cpCAIIHA 
COCTORBWIIX D браке возраст 

остуnле11ка 

Регион ~1ужчн111,1 женщины в брак 

20-241 '40-Н 20-24140-44 r.tyж. , жен. 

CpeдtшiI Восток ( 11) 66,6 4,9 22,4 2,5 24,9 19,6 
Азия (14) 70, 1 4,8 34,5 2,8 25,1 20,9 
Восточная Европа (8) 71, 7 5, 1 37, 1 5,8 25, 1 21,6 
Англоязычные заокеанскнс 

страны (4) 67,3 10, 1 37,6 7,9 24,6 21,4 
Золадная Европа (20) 81,3 13,2 58,3 14, 1 26,2 23,2 
Все районы n среднем (37) 73,4 8,4 41, 1 7,5 25,4 21,6 

Источннк: Таблнца 1. 

На Западе, в условиях, когда широко распространен 
принцип экономичес1<ой независимости {молодых супру
rон], 11еуд11нитсльно, что возможность вступления в брак 
больш~ в странах, где выuте уровень благосостоянип на
селения, т. е. в странах с более высоким доходом на 
душу, большей долей жителей больших городов и мень
шей долей занятых в сельском хо.зяйспJе. Самые ранние 
и всеобщие бракн наблюдаются в богатых англоязычных 
заокеанских странах и в Англии, Франции, Бельгии и 
Швеции, наиболее поздно заключаются они в Ирлапди!f, 
Испании, Португалии и на Мальте. Одна лишь вариация 
величины дохода на душу определяет в западных стра

нах половину вариации долей мужч.ин и женщин 20-24 
лет, НИIКОГДЗ не СОСТОЯВШИJС в браке, и доли НИIКОГДЗ не 
состоявших в браке женщин 40-44 лето. 

8 Возможность брака выше также в периоды зкономическоrо 
процветания. См.: К i r k D и d I е у. The influence of business cycles 
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В восточных реrпонах самые ранние и всеобщие по 
I{райней мере для женщин, браки наблюдаются в ~тра
нах, где идеальным типом ·семьи считается большая 
семья, - в Индии, Пакистане и странах Среднего Вос
тока. Чем богаче страна ,и, Ч€М более она урбаниЗИ'ро
вана, тем более вероятно, что в ней распространен тип 
нуклеарного домохозяйства, и, таrшм образом, тем боль
ше там становится возможность бра1<а. Однако на 
Востоке связь между возмо,жностыо брака и безбрачием 
мужчин весьма слабая. 

Желательность брака 

Ранее были упомянуты три аспекта желательности 
брака, причем каждый из них связывался с санкциями, 
которым мужчины и женщины должны подвергаться, 

если они не вступают в брак. Первая из них - это без
детность. Известно, что дети во всех обществах удовлет
воряют психологические и социальные потребности, ко
торые иным путем удовлетворены быть не могут. В част
ности, они дают своим родителям соответствующий 
статус взрослых-; «отца» и ,<<Матери»,-со всеми вытекаю

щими отсюда ощущениями ответственности и удовлетво

рения. Однако в традиционных аграрных обществах дети: 
могут приносить своим родителям также удовлетворение 
религиозного характера .и экономические выгоды в виде 

материальной поддержки в старости и во время болезни. 
В условиях высокой смертности эти выгоды реализуются 
при ранних и всеобщих ,браках д€вушек. Такие браки• 
могут обеспечить дожитие до зрелых лет достаточного 
числа детей. Особенно выделяются и становятся объек
том презрения бесплодные женщины. Поэтому неудиви
тельно, что в рассматриваемых в этом исследовании вос

точных странах существует связь между брачной плодо
витостыо и безбрачием женщин, хотя и не очень тесная. 
Чем выше брачная плодовитость, тем меньше вероят

ность того, что женщины будут оставаться незамужними, 

оп marriage and Ьirth rates, в: Universities-National Bureau Com
mittee for Economic Research, Demographi.c and Economi1:: Change 
in Developed Countries (Princeton, . 1960), рр. 241-260; R У d е r 
N о r rt1 а n В. The emergence о! а modern !ertility pattern: United 
States 1917-1966 в: В е h r m а n S. J. et al., Fertility nnd Family 
Planning: А Wort'd View (Ann Arbor, 1969), рр. 99-123. 
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На Западе, однако, соотношение этих показателей об
ратное, и связь между ними более тесная К<JК для муж
чин, так и для женщин. Хотя бездетность вес же сч11та
ется нежелательной, она часто оказывается предпочти
тельнее ж11з11н с большим числом детей и в бедности. 
Детн на Западе обычно источник не доходов, а расхо
дов, и там, где брак связан с понвленисм вскоре после 
него большого числа детей, многие молодые люди, имею
щие лишь ограниченные средства к жизни, вообще не 
могут вступить в брак. Таким образом, мы обнаружива
ем в общем, что более бедные западноевропейс1ше стра
ны имеют как высоюп"r уровень брачной плодовитости, 
так и uысокую дото не состоящих n браке, тогда как 13 

странах с более нысоким уровнем жизни не наблюдается 
ни того, ни другого. 

Степень социа.r1ыюй изоJiяцин и санкций, которые на
лагаются на холостяков и женщин, никогда не состоявших 

:в браке, зависит в каждом обществе от уровня безбра
чия. Там, где безбрачие более распространено, не сос
тоящие в браке взрослые могут вступить в связи друг 
с другом и вести жизнь, относительно мало зависящую 

от их состоящих в браке сверстников. Однако в _общест
вах, где безбрачие представляет собой сравнитеJiьно ред
кое явление, степень изоJшции не. состонщих в браке 
может быть весьма·ссрьезной. )I(изнь ·в небольших дерев
нях сосредоточена на отношениях между родственника

ми, и не состоящие в браке мужчина или женщина могут 
бьпь исключены из круга таких связей. Кроме того, там, 
где религия предписывает старшим необходимость вы
дать замуж дочь или женить сына, не состоящее. в браке 
лицо, в частности незамужняя женщина, н ее се.мья мо

гут подвергнуться общественному осуждению или пори
цанию за безбрачие, как признак несостоятельности, и· 
этого стараются по возможности избегать. 

На Западе. высокий уровень безбрачия означает, ·что 
одинокле люди могут гораздо легче построить свою 

жизнь независимо от семьи, и меньше страдать от об· 
щественногр осуждения и необходимости подчинять свое 
поведение нормам ближайшего окружения. Однако в тех 
странах, где основным при вступлении в брак является 
романтическое начало, человек, не состоящий в браке, 
кроме того, испытывает неудобство от того, что он ока
зывается явно «нежеланным» в обществе, где идеализи-
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рована личная привлекаtельность и ли,шос счастье. Об
щественная жизнь в общем ориентирована на создание 
семьи н образование супружеских союзов, а дети явля
ются одной из главных тем в общении людей. Не состоя
щие в браке мужчина или женщина даже в «терпимых» 
западных странах оказываются исключенными из мно

гнх сторон coщ1aJ1ыroii жизни и л.олжны ощущать, что он 
нли она нссколы<о «отстаJ111» в решсннн важной задачи 

подысканнн брачного партнер а. 
Наконец, опасения потерять необходимую материаль

ную поддержку или возможность продвижения вверх по 

социальной лестнице важны для усил~ния желательнос
ти брака, особенно для женщин. Чем больше возмож
ностей предоставляет ()бщество женщинам для получения 
оплачиваемой работы и чем меньше различия в оплате 
женского и мужского труда, тем меньше теряет женщи

на, оставаясь незамужней. Известно, что в большинстве 
стран Азии н Среднего Востока почетное и более высоко 
оплачиваемое занятие могут получить лишь наиболее 
образованные женщины. Для остальных же возможности 
получить оплачиваемую работу крайне ограничены. Жен
щина должна либо найти мужа, способного ее содер
жать, либо оказаться в зависимости от своей, возможно 
не желающей ее содержать семьи. На Востоке грамот
ность и пою~ая занятость женщин тесно связаны с их 

намерениями отложить замужество или вообще не 
вступать в брак. 

На Западе, однако, связь между занятостью женщин 
и безбрачием гораздо менее тесная. Одно из обънснений 
этого явления состоит в том, что заннтость женщин сти
муАирует вступление в брак, давая для этого больше 
возможностей; в других случаях она противодействует 
браку, предоставляя ему более или менее солидные аль
тернативы. Однако даже при самых благоприятных воз
можностях длн получения оплачиваемой работы женщи
ны не в состоннии заработать столько же, сколько за
рабатываю'Р мужчины с тем же уровнем образования. 
Сающии, направленные против безбрачия женщин, оз
начают. более низкий: уровень жизни, чем тот, катары~ 
может обеспечить муж, и, конечно, гораздо более низкии 
уровень жизни, чем в том случае, когда и муж и жена 

работают. 
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выводы 

Различие между традиционным и европейским тиnа· 
ми брака для женской части населения еще существует, 
а для мужской оно не столь ясно выражено. Вследствие 
больших различий в поведении женщин, а также вслед· 
ствне того, что оно больше зависит от региональных ус· 
ловнй, откладывание браков и безбрачие гораздо легче 
статистически «истолковать» для женщин, чем для муж· 

чин. 

Было обнаружено, что большая часть вариации в ха· 
рактере брачности, наблюдавшейся по 57 странам около 
1960 r., объясняется двумя переменными: возможностью 
брака и желательностью брака*. В целом возможность 
брака и ero желательность б{)льше отмечаются в 1юс
точ11ых регионах, чем на Западе. 
Однако со времени второй мировой войны наблюдает· 

ся тенденция к более ранним и всеобщим бракам в боль· 
шинстве западных стран и к более поздним бракам во 
многих частях Среднего Востока и Азии. Тенденция отхо· 
да от «европейского» типа брачности выражена наибо
лее ярко в странах Запада, где уровень жизни населения 
выше, особенно в англоязычных заокеанских странах и 
в Англии, Франции, Бельгии и некоторых скандинавских 
странах. Это те страны, где молодежь стремится к са
моутверждению и независимости и пользуется возможно

стыо вступить в брак молодыми, насколько' ей это позво
ляет уровень материальной обеспеченности. Прежние ма· 
териальные препятствия к раннему браку исчезают, хотя 
желание получить более высокое образование и возмож· 
ность жить отдель-но от родителей все еще ограничива· 
ет брак, правда сравнительно мало. 

С другой стороны, в некоторых развивающихся стра· 
нах незападноrо мира появляются сейчас препятствия к 
браку, которых раньше не было, а именно: нехватка зем
ли, полубезработица в сельской местности, ск1tJенность 
и безработица в городах и т. д. В то же время I браки в 
высших, наиболее образованных слоях общества в этих 
регионах становятся менее желательными, поскольку они 

освобождаются от прежних форм браков по cronopy, хотя 

* В уl(аза1111оы ранее смысле. - П рш1. peiJ. 
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еще и не уступили место романтичес1шм началам, более 
свойственным бракам .на Западе10 • 

Таким образом, вполне возможно, что различия меж
ду типами брачности начинают исчезать и население раз
ных регионов становится более однородным в отноше
нии среднего rюзраста встушrения в первый брак и в от
ношении доли лиц, шrкогда не состоявших в бра·ке. Одна
ко маловероятно, что откладывание браков и безбрачие 
в боJiьшннстве незападных стран достигнут того. очень 
высоI<ого уровня, какой наблюдался прежде в промыш
леrшо развитых западных странах. 

Перевод А. Г. Волкова.. 

10 Интересное исследование от1юшсн11я студffirческой молодеж11 
к браку см.: Т h е о d о r s о n G е о r g е А romanticlsm and the moti
vation to marry in the United States, Singapore, Burma and Jndla, 
Social For.ces, 44 {september 1965), рр, 17-27. 
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Приложение и статьи Р. Диксон 
СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО 57 СТРАНАМ В ПЕРИОД ОКОЛО 1960 r, 

1940 r. 1960 r. = "' ,- лиц 20-24 == .. ,; -- :,.. >< ~Yii .... и .11ет, никоr.11.а :,:ID = >, 9 _ • .J ~ >, = = >, .. "'"' не состоквших 

м)<5-29 м25_29 м20-44 
.... "" = :s .... : .... ~~ :21 ~Ё в браке, = .... "' §~ s 1940 r. 

u .. = "' :i:,.., --= ~ ~ *~ g:::zsi:; Е! си с «1 о::: 

i;i ~ 
Регионы и страны с :::.; = "о о., :,: = ., }1:20--24 ж20-24 ж1s-з9 t:::i ;~ ~:;; ~~~ cu~~o ":f о., 

°'i= 1 :Е I g;,.. ~= "' :i::~ о., ::: 

~; ;:; ~ .; куж. жен. с i,:t:,: ~2 ~: ~~~ ~~о~ 0":1; .. ---- ·- 1,--- --
о 
L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Средний Восток 
Алжир 1948 (86) 86 84: 178 14 75 - - (23) - (68) . (23) Ливия 1964 (108) 108 94 60 18 - - - РЗ) 901 ~бS) (9) Мароъ.-ко 1960 79 86 85 142 24 57 87 6 14 898 59) ~i) Тунис 1956 93 94 92 173 20 59 79 - (23) 953 73 Египет 1960 94 98 96 142 29 57 48 6 18 891 76 23 Ираи 1956 (90) 92 91 108 21 57 94 8 13 797 (67) (16) Ирак 1957 70 103 86 156 24 48 90 3 (15) 1027 (67) (29) Иордания 1961 (79) 79 74 129 26 35 89 6 34 942 (64) (27) Кипр 1960 81 72 83 467 14 27 78 25 97 747 74 52 Турция 1960 97 101 91 · 220 18 61 94 8 40 820 48 18 Израиль 1961 102 99 90 726 61 12 (80) 31 91 747 75 30 Азия 

Индия 1961 92 97 96 73 12 74 94 4 18 763 36 6 Пакистан 1961 92 104 97 70 8 76 90 10 13' 997 36 6 Таиланд 1960 86 83 85 96 8 78 88 16 86 1040 (68) (39) Шри Ланка 1963 98 85 91 129 11 56 71 24 (63) 948 80 29 Малайя 1957 69 82 87 356 23 53 93 25 54 942 (62) (21) 



с,, Са бах 1960 (108) 108 99 (НЮ) 11 89 94 11 25 923 (62) (21) • Саравак 1960 (85) 85 83 100 7 73 94 10 27 1016 (58) (25) 
Южная Корея 1960 91 81 84 144 18 60 80 13 86 973 33 2 
Гонконг 1961 163 150 120 272 82· 7 89 47 87 844 63 26 
Сингапур 1957 (103) 103 104 400 (80) 7 92 21 53 1028 (79) (32) 
Тайван.ь 1956 1()0 91 88 161 24 54 91 15 61 917 52 15 
.Япония 1960 94 98 85 306 43 26 88 58 (100) 624 90 54 
Острова Рюкю 1960 94 92 81 (250) (20) 37 88 56 (95) 1216 90 54 
Филипшmы 1960 86 75 80 220 13 71 81 32 86 1145 (66) (44) 

Восточная Евроrш 

Албания 1955 88 101 94 175 22 72 (82) (34) 91 786 (72) (24) 
Болгария 1956 96 100 98 365 15 54 82 34 95 464 56 34 
Румыния 1956 96 99 87 360 18 59 95 39 97 506 (71) (34) 
Югославия 1953 88 77 82 265 19 51 50 ·12 93 930 60 35 
Чехос.1овакия 1961 (103) 103 90 680 25 38 (88) (40) (98) 574 86 57 
Венгрия 1960 129 101 86 490 37 37 95 43 99 514 88 53 
По.1ьша 1960 80 104 85 475 32 38 88 40 100 511 83 61 
Греция 1961 107 95 89 340 38 48 56 24 96 478 83 56 

Западная Евроrш 

Англия и Уэльс 1961 90 101 101 (1300) 70 4 93 63 (100) 434 80 60 
Шот.'Iандия 1951 87 97 93 ( 800) (70) 7 (94) (63) ( 100) 524 88 77 
Северная Ирлан-

1961 89 94 88 (6QO) (36) (16) 94 (100) 90 ДИЯ 63 695 77 
Ирладдяя 1961 97 93 92 550 36 ' 40 90 63 (100) 960 97 88 .. 
Исландия 1950 94 94. 96 572 40 40 (90) (63) (100) (900) 93 75 
Норвегия 1960 96 98 102 1130 33 24 82 42 (100) 552 91 76 
Швеция 1960 106 95 99 1380 41 18 75 56 (100) 472 92 72 
Дания 1960 100 92 94 1057 48 26 91 55 (100) 529 87 64 .. 
Финляндия 1960 103 96 91 79! 31 38 86 53 (100) 682 89 71 
Бельгия 1961 J 18 109 98 1196 32 [О 88 49 ( 100) 506 79 57 
Нидерланды 1960 89 99 94 836 50 12 91 ·50 ( 100) 654 90 75 

С7) Фргнц11я 1962 115 118 100 9Ы 30 20 86 56 (100) 537 87 58 ..... 



Реrиовы и страны 

ФРГ 
Швейцария 
Австрия 
Люксембург 
Италия 
/11.альта и Гозо 
Испания 
Португалия 

Англоязычные заоке
анские страны 

США 
Канада 
АвстраJiия 
Новая Зеландия 

Невзвешенная сред
няя 

Западная; Европа и 
англоязычные за-

океанские страны 

Восточная Европа, 
Средний Восток, 
Азия 

1961 
1960 
1951 
1947 
1961 
1957 
1960 
1960 

163 
102 
151 
116 
87 
94 
82 
94 

1960 92 
1961 95 
1954 96 
1961 79 

98 

101 

95 

86 
112 
92 
87 
94 
63 

108 
87 

100 
102 
128 
94 

96 

97 

95 

92 
96 
87 

102 
93 
72 
91 
85 

93 
95 

106 
103 

92 

94 

90 

927 
1428 
670 

13S8 
516 
'Л7 
293 
22-t-

55 
30 
40 
31 
30 
7 

40 
16 

2577 52 
1947 39 
1316 57 
1310 70 

.569 32 

1005 41 

252 25 
П римечан.ие. Числа в скобках представляют собой оценки. 

9 
14 
17 
14 
27 
10 
41 
47 

8 
14 
14 
16 

38 

20 

52 

91 
91 
90 
84 
88 
93 
90 
95 

85 
87 
95 
95 

86 

89 

84 

56 
66 
70 
41 
33 
26 
24 
26 

(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(95) 
(90) 
93 
9() 

456 
521 
555 
412 

1000 
624 
677 

44 (100) 615 
49 ( 100) 708 
48 (100) 592 
49 (100) 677 

34 77 752 

50 99 623 

22 61 841 

91 
94 
89 
90 
91 

(79) 
94 
85. 

72 
84 
87 
85 

76 

88 

67 

64 
80 
68 
68 
69 

(58) 
79 
69 

47 
61 
69 
67 

46 

69 

30 
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С. Н. Агарвала 

ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕНИЯ· ВОЗРАСТА ВСТУПЛЕНИЯ 
В БРАК У ЖЕНЩИН НА ПОКАЗАТЕЛИ 

РОЖДАЕМОСТИ В ИНДИИ 

S. N. А g а r w а I а. Effect of а Rise in Femalc Marria
ge Agc оп Birth Rate in India. United Nations World Po
pulation Confcrcnce. Belgrade, Yttgoslavia, 1965 

Индия является страной, где для женш.ин хара,ктер
ны в,есьма ранний воз,ра-ст вступления в бра·к и высокая 
плодовитость 1 • Благода,ря раннему возра:сту всту.пле.ния 
в брак женщины начинают и .кончают деторождение 

раньше2, так что средняя прощ:JЛжительностъ периода 
деторож~ения (интервал между пер~вым и последним 
ребенком) соста'Вляет только 17-18 ле,3 • Наиболее 
плодооитый период деmрожде1шя в Индии приходится 
на 0031ра-ст 20-30 лет•. 

I А g а r w а I а S. N. Age at Marriae;e in India, Юtab-Mahal, 
Лllaha bad, рр. 2-3 ( 1962); А g а r w а 1 а S. N. Some Recent Trends in 
Age at Marriage in India, а paper submittecl to tl1c Asian Population 
Conference held in New Delhi, december 1963. Индия и Па1шста11, 
возыожно, имеют самый низкий в мпре возраст вступления в брак 
женщин. 

2 Женщины в Индии начинают деторождение в 15-19 лет и к 
воарасту 30-34 года рожают 74%, а к иозрасту 35-39 лет-
90% всех детей. См.: А g а r w а 1 а S. N. А Dcmographic Study of 
Six Urbanis!ng Villages, Institute of Ecoпomic Growth, Delhi (1964)'. 

3 А g ат w а I а S. N. Mean Duration of Fertile Union in India. 
Rcport of the proceedinirs of Six!h International P!anned Parenthood 
Conference, London, рр. 89-93 (1961); Jain S. Р. Indian Fertllity
Oнr Kпo1vleaf;e and Gaps. Journal of Family We!fare, Bombay, 
vol. VШ, № 4, June 1963. 

4 The Mysore Pooнlatlon Study, Department of Economic and 
Social Affairs of the Uni!ed Nations, Ne1v York, 'Р· 119 (1961); Cen
sus of India, 1951, Maternity Date. 1951 r.en~us. Government of 
Indla Press, New Delhi, рр. 8-13: J а i п S. Р. Certain Statistics 
оп Fert!litv of Ind!an Woman to Show the Effect of Age at Marriage. 
Office of the Registrar General of India, New Delhi, р. 3 (1964J. · 
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Ра·бюты по .изучению д,ифференциалыной плодооитос· 
ти в Индии показывают, что различи.я между труппами 
по месту жительства, п,рофессиональными группами и 
группами с различным доходом 11ез.начнтеJ11:.ны5 • Одна1ш 
было обнаружен,о, что жепщи~ны, вступившие в брак 
по.еле 19 лет, рюкают в среднем на одного ребенка 
меньше, чем женщины, вступившие в брак в воз,расте 

15-19 лет. Обследование ,в Майсуре показало, что жи
тельницы сельской мес11ности, ,вступающие в бра~{ в воз
расте от 14 до 17 лет, рожают в сред:нем 5,9 ребеи,ка, в 
то ~ремя как вступающие в брак в в·оэрасте от 18 до 
21 rода-толЬ1ко 4,7 ,ребенка6 • Д-р Д. Н. Маджумдар 
обна.ружил в Кан;пуре, что женщины, .вышедшие замуж 
до 15 лет, рожают в среднем 6,9 ребенка, тогда как 
вышедшие замуж после 19 лет-только 6,0 ребенка7. 
В обследованиях, проведенных в Калькутте8 , Ма~расе9, 
Лакнау10 и Дели 11 , разница колебалась от О,р до 1,0 ре
бенка. Управление генерального perиC11paropa* недавно 
собрало данные, о плодовитости женщи.н по всей 
стране12 • Было обна,ружено, что женщины, в,ступаю-

5 D r i v е r Е d w I n D. DiПerentia\ FerШity in Central India. 
Princeton, Princeton Unlversity Press, рр. 101-102 ( 1963); R о Ь i n
s о n W а r r е n С. Urban Rura\ Difference i11 Indian Fertility. Popula
tlon Studies, vol. XIV, Part 3, рр. 218-234; D а s g и р t а, А j i t, 
et. а\., Couple Fertility, New Delhi, Department of Economic Af!'airs, 
р. 38 (1955); Dandekar V. М, and Dandekar К., SurveJ of 

' Fertility and Morta\ity in Poona District, Poona, Gokhale Institute 
of Polit\.cs and Economics, р. 96 ( 1953). 

о The Mysore Popu\ation Study, Department of Social Affairs of 
the Uпited Nations, New York, р. 119 (1961), 

1 М а j и m d а r D. N. Socla\ Contours of an Industrial Clty, 
Asla PuЬlislling House, Bombey, р. 161 (1960). 

8 Ми k е t j ее S. В. Studies оп Fertility R.ates in Calcutta, Book
land Pvt. Ltd., Calcutta, р. 18 (1962). 

9 В а I k r i s h n а R. Report оп the Economic Sнrvey of Madras 
Clty 1954-1957. Planning Commission, Research Programmes Com
mittee, New Delhi, р. 236 (1961) .. 

10 S i n h а J. N. Differential Ferti\ity and Mortality in an Urb:щ 
Community of U. Р. (India). Ph. D. thesls, Lucknow University, 
Lucknow, р. 111 (1952-53); S ах е n а G. В. Age at Marriage and 
Fertility-A Sample $tudy of Rural Uttar Pradesh. Artha Vijпan, 
vpl. 4, № 1, march 1962, рр. 1-5. 

11 А g а r w а 1 а S. N. А Demographic Study of Six Urbanising 
Villages. Institute of Economic Growth, Delhi, рр. IX.1-IX.4 (1964). 

* Так называется ведомство, ведущее учет естественного дви
жения на{:еления. - Прим. ред. 

1i J а i .n S. Р. Certain Statis(ics оп Fertility of Indlan Womaл 
to Show the Effect of Age at Marriage. 'New Dclhi: Office of the 
Reglstrar General of Indla, 1964, р. 3, 
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tцие в брак в возрасте от 18 до 22 лет (в сре.цнем !3 
возрасте 20,5 ,года) или позже, рож.ают меньше детеи, 
че.м вступающие в брак до 18 лет. Вот эти да1Нные: 

Таблица 

СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ДЕТЕR У ЖЕНЩИНЫ, ЗАКОIIЧИВШЕR 

ДЕТОРОДНЫЯ ПЕРИОД 

!Jозраст вс1уплет1я 
D брак 

Штаты 

до 1 1 2:J II 18 лет 18-~2 старше 

Джамму и Кашмир сс.10 5, 1 4,2 3,2 
5,2 4,2 3,7 

Пенджаб 

ер ала к 

у ттар Прадеш 

город 

село 

город 

село 

город 

село 

город 

5,7 5,2 4,4 
6,0 5,5 4,7 
6,2 5,5 3,9 
6,2 5,5 1,0 
4,2 4,0 3,7 
4,5 4,0 3,7 

Из таблицы отчетю~во видно, что в Индии женщины, 
всту1Пающие в бр-ак в воз,расте 19 лет или позже, рожают 
меньше детей. Кlроме· того, было обнаружено, что жен· 
щины, вступающие в брав: в возрасте от 15 до 19 лет, 
рожают поч'Г\И одинаковое число детей или имеют один 
и тот же уровень законче:нной плодовитости. • 

Напримбр, обследо·ва,ние в Дели дало следующие ре· 
зультаты 13 

Общее число детеii, рожденных матерью в 
зависимости от яозраста вступления в 

брак 

Возраст nступле1111я в.брак 

14-15 
16-17 
18-19 
20-26 

Число детей, рожденных 
матерью 

7,7 
7,9 
7,9 
6,2 

Былн .получены ,следующие повозрастные ·1юэффици
епты плод{)Ш!Тостн в записимостн от ,во31р а ста '1вступле· 

ншr ·в брак: 

13 См. сноску 11,. 
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. возраст IЗоараст де,орожде11ия 

иби;а; 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 4~-4'1 45-49 в~его вс.упле- 1 1 1 l 1 1 

1з-191 o,os \ 0,9111,6111,59 [ 1,4з I o,94 lo,5o \ о,ю 1,19 
20-26 - - 0,72 1,4::1 1,29 1,24 0.67 о, 10 5,45 

Метод исчисления 

Есл1и из;вес11Ны повозрастные коэффициенты брач,ной 
пло:довитости за вось период деторождения, ro можно 
получить общее число рождений умноже.нием этих 
.коэффициенто~в на число женщин, состоящих в данное 
!Время :в бра.ке в соо11вет.с11вующих аюзрастах. Разделив 
общее числ.о ,рож,щений за IOI1JI. на в·се население и умно
жив результат ,на 1000, можно ,получить коэффициент 
рождаемюсти. Дру.wми славами, 

102 

В= ,S MxFxdX (1) 
wl 

и 
W2 

~' 
MxF-dx В 

B.R.=: --~ -·1000=-·1000, 
р р ' (2) 

где Мх - число женщин возраста х, состоящих n 
браке в данное время; 

Fх-,Irоэффицие.нт брачной плодощитости в воз-

расте х лет; 

В - число рож:дений; 
B.R.. -1{,оэффиIJ,'иен'Г рождае.мости; 
Р - численность всего населения; 
w1 -1возраст в-сту,пления в !Цетородный период; 
w2 - возраст выхода из де11ородного периода; 

Бели F-общий 1ш.эlффи,циент пло:до:виrгок:ти; 
B.R. - общий коэффициент рож:даемосТ1И; 
с(а) -доля Ж1енщин 'Возраста (а) во вс~м населе-

нии; 

w1 и w2 -'Нижняя и верхняя грани,цы детородного 

периода; · _ · 
f(a)da_-QJ.oля женщин, ро>~ающих ребенка в воз-

7~· 



ра:етном интер,вале от а до a+da, то коэффициентыпло
довитостн и rрожда~мости могут быть вычислены так: 

tD2 

F= 1~ f (a)da (3) 
1D 

v• 

B.R.= ~ c(a)f(a)da, 1000. (4) 

Оценка снижения коэффициента рождаемости 

Были произведены расчеты для определения воз
можного снижения коэффициента рождаемости в Индии, 
как результат поnыше.ния !Возраста вступления в брак 
у женщин до 19-20 лет. Раrсчеты делались в различных 
вариантах, и результаты показывают, что снижение 

rкоэффици~нта рождаемости могло бы дr0стиг-ну'Гь вели· 
чины порядка 30 % . Детали rрасчето.в по.казаны далее. 

Пер,вый: ша~ состоял 'В получении возрастного rрас
пределения состоящих в б~рахе женщин, соответст,вую
щеrо среднему 'Возрасrу в~тупления в брак ·между 19 и 
20 года,ми. Единственный штат в Индии, где· возраеr 
!Вступления в брак у женщин /Колеблется между 19 иr 2Q 
годами,-это штат Керала. В 1931-,194'1 rr. он ,соста'Вил 
19,2 года, в 1941-1951 rr.-19,4 и· за десятилетие 
'(1951 ..... 1961 rг.) - 19,9 года 14. Было выбрано наиболее 
устойчивое из этих трех з.начен·ий, а именно- распределение 
состоящих в браке женщин, соотrветсТJВующее •возрасту 
вступления в брак 19,2 года. Предполатал,ось, Ч1'О таю-rм 
оно будет для всей Индии, когда возраст вступления в 
бра;к для же11щИJН увеличится до 19-r20 лет. Для ;в,сту
nающих 'В браrК до 18 лет было пrри,няrо возрастное 

ра1спределение состоящих rв бра1Ке женщиrН Индrии за 
1951-1961 irг. со средним брачным возрастом, равным 
1'5,6 года. 

Были использО1Ваны поооз.рас11ные кюэффициенты пло
дО'в:итости, получен,ные в Дели дл,я женщин, nсту.пиrвших 

14 А !;' а r w а I а S. N. Some Recent Trends ln Age at Marгla,ze 
in India, 1963. Рарег prescntcd to Asiaп Population Conference, 
New Delhi. 



в брак в iВОзра.стах 15-1'9 лет и 20-26 л,ет15 • Эт.о приш
лось сделать из-за от.сутсТ1вия коэффициентов плодовито
сти по .возрасту вступления в бра,к для всей Индии. 
Вычисления, oдJra:J<;o, были п,рои31веде.11ы таюке с приме: 
не.нием повоз,растных коэффициентоо .rшодоiВIИ1'Ости, по
лученных ко,с.венно по данным Генерального регистрато
ра для штата Керала о д,ет,ности и заJ{(),НЧенной плодови
тости для женщин, вступающих ·в брак до 18 лет и от 18 
до 22 л,ет. Полученное проi!lорциональное сниж~ние коэф
фициента ро:жJДаемости оказалось в сущности та·ким же, 
ка,к снижение, полученное при помощи ·коэффициентов 

для Дел11 16 • Отсутствие 1В расчетах повозрастных коэф
фициентов плодо·витости по всей Индии - один из недо
стат,ко~в наших результато:в. 

При ра,счетах было сдела~ю та,кже предположение, 
что повышение сред:неrо брачного в:азраста с 15,6 года 
до 19-!20 л,ет проtrзойдст 11З течение :периода окол,о 30 лет. 

Дол,и за,му:ж,них, соответствующие поздней брачности, 
преполагалось п,р,именить к группе (по воэрасту вступле
ния в 6ра,к) 15-19 лет в 1961-1966 rr. и к группам 
15-19 и 20-24 лет в 1967-1971 гr. та~<, чтобы к 1991 r. 
возра,стное распределение с-остоящих s браке было пол
но.стыо за·менено 1раопредслением, соответствующим 

позд.ней брачно.сти. Аналогичные изменения предrюлаrа
лись в поооэ.раст,ных коэффицие!Jтах брачной плодоJВито
стя, причем числ.о женщин в раз111ых ВОЗ'растных I'рулпах 

детородного пер'иода для 1961-1962 гr. было принято 
тасrшм, ,ка,к при переписи 1961 r. Оцен1<и численности 
женщин в р а·зных возрастных групп ах после 1961-1962 rг .. 

15 Повозрастные коэффициенты плодовнтости, полученные в 
Дели, приведены на с. 73. Из-за высокоir r<о1ще11трацпи жен· 
щш1 вступающих в брак 01<оло 20 лет, среди женщин в возраст
ной' группе ветуnающих в брак в 20-26 лет, их срсдtшй возраст 
вступления в брак составил примерно 20,4 года. Можно заметнть, 
что мы nр1:1няли возрастное распределение брачной плодовитости 
тех женщин, которые встуvили n брак в возрасте 20,4 года, в то 
время как доли женщин, состоящих в браке, соответствуют сред
нему возрасту 19,2 года. Так как большинство женщин, вступаю
щих в б.рак в сред;нем в возрасте 19,2 года, по-видимому, рожают 
толыко после начала 20 года жизни, то исключение женщин возра
стной г,рупnы 15-19 лет вряд ли существенно повлияло на наш 
результат. 

1е G о у а 1 R.. Р. Birth Rate Сап !Je Reduced а TJJird Ьу Late 
Marriages, Yojana, Delhi, august, 30, 19~4, рр. 23-27, 
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были получены iПутем ,пе.ред'Вwюкн данных пере.пи<:и 
1961 r. Для передвижки был выб-раш ив моiд.ельных таб
лиц смертности ООН ряд повоорасrnых коэффициентО'В 
дожития, соо11Ве1'Ствующих средней n·родолжительности 
предстоящей жизни при рождении 47,63 года и К{)эффи
циенту детской смерп!ОС'ТТИ 140%о 17 • На осноuанни оценок 
общего числа женщин в раЗ~ных .возрастных группах н 
соответствующих предполагаемых долей замужних и 
nовозрастноrо распределения брачной плодовитости для 
этого ,периода были получены числа рождсни11. Вычисле
ния показывают следующее 11роцентное снижение коэф
фиц~Иента рождаемостн в разные годы: 

Таблица 2 
КОЭФФИЦИl!НТ РОЖДАЕМОСТИ 

И ПРОЦЕНТ ЕГО СIIИЖЕIIИЯ ЗЛ ОТДЕЛЬНЫЕ ГОДЫ 

Перио.а.ы 

1961-1962 
1966-1967 
1971-1972 
1976--,1977 
1981-1982 
1986-1987 
1991-..1992 

l<озфф11цие1rт 
рож.~асмости 

47,83 
37,75 
35,31 
33,37 
35,29 
35,47 
33,85 

Сниженне по 
rраuиению с 

1961-19Gl rr. 

10·,08 
12,52 
14,46 
12,59 
12,36 
13,98 

% сш1же1111я козфф11-
ц11снrп рождпемосп1 

по сравнению 

с 1961-19G2 rr. 

21,07 
26, 18 
30,23 
26,32 
25,84 
29,23 

Наибольшее процентное снижение лриходи11ся на 1976-
1977 гг., что обусловлено •более ,низки.ми повоз,растными 
коэффицие,нтами плодо·витости обоих ,распределений 
женщин (,воз,ра,ст нсту,пления в брак до 19 ,и после 19 
лет), .Iroropыe будут рожать 1В э·ют лериод1В, 

17 United Nations, Age and Sex Retttrns of Morta\ity: Model 
Life ТаЫеs for Underdeveloped Countries, S. Т /SOA/ Scries А/22, 
рр. 20-21. Надо отме"Г1пь, что средняя продолжительность пред
С1'Qящей жизнн при рожде111111 47,63 года может 6ыть выбрана для 
ото6ражсн11я уровня смертности 1964 r., поскольку значение этого 
показателя в 1956 r. составляло для женщин 40,55 rода и мож&ю 
nредположить, что за период 1956-1964 rr. средняя продолжитель-
110сть 11редстоящей ЖИЗJIИ увслиЧ1t1лась на 0,9 года . 

• . 
18 C1r1. по этому вопросу: С о а I е А. J. and Туе С. У. Tl1e Sig

n1!1cance of Age Pattern of Fertility iп Нigh Fertility Populatloпs. 
Mllbank Memorlal Fund Quartcrly, vol. XXXIX, № 2, october 1961, 
рр. 632-646, 
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Йз·вестно, что, есш1 по13озрастньiе по,казатели пJiоДо
.витости и смертности остаюн:я постоян,ны,ми в течение 

,долгого времени, население превращается в ста,бильное 
с посто511шым возраеr,ным распределением и неизмен\НЬLМ 

коэффициентом роста. Вычисления были шроиэ'Ведены <:: 
пр·именснием единых повоз,рас-гных показателей смерт

ности (,офнцналыные таблицы смертности для индийских 
женщин за 1951-1961 гт.) и 2 разных рядо:n показате
лей плюдооитости: для женщин, вступивших в брак до 
19 и лосле 19 лет. Это дало два стабиль,ных населения и 
два ряда коэффи.циентов рож,даемости. Вычисления по· 
казывают, что коэффициенты rрождаемости были бы 
48,14 и 31,10, чт:о оз1пачает снижение IJ стабильном на~се
J1ении .на 27,0% при гювышенин среднего возраста вступ
ления в 6ра,к у женщин с 15,6 до 19,2 года 19• Разл·ичия 
в процентном снижении коэффициента рождаемости длн 
двух вариа1нтон нсчнсленин могут быть вызiВаны тем, что 
один ряд OC}IOIJaII па «реаль:Ном», а другюй-;на «ста
билыюм» населении. Кроме того, были иопользооаны 
д1ва разных ряда показателей омертuюсти ж,епщи.н, соот

ветствующие средней продолжительности жизни - 40,55 
и 47,63 года. Проведенные расчеты, хотя они: из-за при
нятых допущений имеют приближенный .хара,ктер, пока
зывают, что можно ожидать снижении коэффициента 
рождаемости .на 30 % , если индийс1ше женщины будут 
вступать в брак позже. 

Перев.од И. П. И ль иной 

10 Однако процентное снижение коэффициента рождае.мости 
могло бы быть 35,4, если предположить, что возрастное распреде· 
ление женщлrн по переписи 1961 г. почти стабильно и блиэко соот· 
ветст-вует ст-абнлыно'{l!у населению с плодовитостью, 011Вечающей 
ранней брачности, и в то же время все замужние женщИ11ы имеют 
повоэрас-гные кQэффициетты, соответ.ствующне nоэД1ней бpa<1HOCfl'H, 



Луи Анри 

НАРУШЕНИЯ БРАЧНОСТИ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ВОйНЫ 1914-1918 rr. 

L о u i s Не n r у. Pcrturbatioпs de !а rшptialite resul
tant de !а gucrre 1914-1918. Population, mars-avril 1966, 
№ 2, рр. 273-315 

Демографы очень долго из1 чал,и Ь-.рачность, не учиты
вая тот факт, чт.о необходимы дJвое, чтобы заключить 
бра~к, и что, след()вательно, определенную_ роль играют 
наличные числа бракоmюсо6ных. 

Нааколь:ко на,м известно, влияние наличного числа 
бракоспособных· на уровень брач,Ности впервые был.о ис
следовано в Англии после войны в период, столь бога
тый работами Ко~р,олевокQЙ .комиссии. Преж:де всего 
П. Кармел иоследовал условия взаимовлияния мужской 
и женской брачности и внес очень ва.жный вклад в тео
ретичес.кую демог,раф.ию1 , Проблема, выдви11утая 15 лет 
,назад, все еще не решена, так как мы нес,Пособны изо
ли,ро·вать влияtНие чи:еленности бра1юспособных и оП"ре
делить «чи,стую брач.ность», не за·висимую от С'l'руктуры 
населения, и ис,числить прогноз брачности иначе, чем 
ЭtК:стра:полИJруя на будущее прошлую брач.ность о:д.ноrо 
пма.· · 

1 К а r те 1 Р, The relations between male and female nuptia\Нy 
in а staЫe popнlation. Popt1Jation Studies, I, рр. 353-387. 

I( а r m е I Р, Le conflit eпtre lcs mesures masculine et feminine 
de \а re-production. Population, 1949, рр. 471-494; 

См. также: На j n а 1 J. Aspec!,s of recent trends in marriage in 
England and Wales. Population Studies, I, рр. 72-98; 

На j n а 1 J. Births, Marriages and Reproductivity, England and 
Wale..s, 1938-1947. Section А. Marriages, Papers of the Royal commi
ssion оп population, vol. II, London, H.M.S.O., 1950, рр, 307-322. 
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Может быть, 1)ешение будет найдено т,еоретиче~ски. 
путем исследования 00011ветствующих МQДелей встречи 
и выбора cyiпipyra, во.змтюно также, чт.о оно будет най
дено с помощью наблюде-ния случаев нарушения поло
вой проrюрции. 

Один 11з этих случаев .вст,р:еча,ется во многих европей
,оких с11рапах, в ча,ст.ности во Ф,ранции, после первой ми
ровой войны; вследсТ1Вие очень тяжелых военных потерь· 
,некоторые лон:олепия женщин оказали~сь в бес-прецедент
ном положении, споооб:ном очень суще~ственно изменить 
их брач.ность. Мы ,предполагаем рассмо'!'реть в этом ис
следовании то, чrо произошлю во Франции, и 'Как там 
выходили замуж по'Коления женщин, которые должны 

были бы найти мужей в поколениях ·мужчин, ,наиболее 
затронутых 1Вtойной. 

Нарушение равновесия между полами в результате войны 

Оно п1р05fВЛЯ:е'ГСЯ .в СИЛЬIНОМ оо:к~раще.нии доли .мужчин 
или числа мужчин на 100 женщин в локолени.ях, за'!1ро
.нутых войной, и можно бьшо бы оп·реде.nять диспропор
цию с помощью ·раЗiНОСТИ между СО!ОТНQШением ПОЛОIВ, 

,на,блюда,вшимся после вой.ны, и ожида'Вши·м,ся ,соо11Ноше
нием. Но, действуя та1шм образом, мы столкнемся с 
дrвумя неу:11.обст,вами, из которых одно практичеокое, а 

другое теорети:ческое. 

Практическое ЗЗ'I{лючается в том, чта данные о доле 
мужчин есть лишь по переписи 1921 г., т. е. болъше, чем 
через ~ва года после !Конца !Военных д,ей.ствий, а в этот 
период значительная иммиграция немного {:Мяrчwла дис

пропор111.ии. 

С тео;ретической точки з;рения следует учитывать от

оро,чку М1Ногочи1сленных бра·ков из-за войны; при очень 
бол,ъшой смертности муж,чин эта от,срочка еоздаJ1а дис

пропорцию, .к01:юрую желательно учиты1Вать. Са,мым про
стым способом я;вля,ет,ся ера•вп,ение чисел мужских сме,р

тей · (воен.ных и r~раждшнских) во время войtны со смер
тями женщин. Так ка~{ ~раждане,кие смерти ИI"рают э,де1сь 

роль rолы{о дополнения и влияют только из.-за разл.ичий 
ме:Н{!д'У полами, мы уп,ро,стили ситуацию и за,ме,нили чис

ла смертей во в·ре~~я войны соо,11ветс11вующими числам·и 

за кал·епда-р,ные годы с 1915 по 1918 r. включите.льно. 
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В пер~Вой таблице при-ведвны результа'ГЫ по flpynnaм 
нз mти IЮКОJiений с 1866---<1870 ло 1896-1900 rr. 
. Оmес.я избыrок мужских С.М'r1)тей к мужскому насе
лению накануне войны, получают относителЬ'JЮс наруше
ние половой гrропорции, оозданное воmюй. Это вид1Но нз 
второй таблицы, где та1Кже фиI'УР(И'J)уют воен,ные потери 

по отношению к населснню в 1r.1•1але 1914 r. 

Т :i (3 .111 ца 1 

Сиер111, tlC CBAЗSIIIIЫC С DOCII· 

Вое1111ие 
н1.,1S111 nотсря~111" ltзб1.,1rок ~,уж-

ПокоJ1tннА nore)н* 

1 

скнх cмepren 

(1 .wужч1111ы же11щ111щ 
(!)+ (~)-(J) 

1 
(2) (;1) 

1866-1870 16.6 7:i,O 58,0 33,6 
1871-1875 61,:, 55,0 52,3 67,2 
1876-1880 141,9 46,8 51,3 137,4 
1881-1885 259,7 42,4 52, 1 250,0 
1886-1890 311, 1 37,9 52,4 296,6 
1891-1895 410,(3 33,:З 49,5 394,4 
1896-1900 125,3 ЗG,О 42,3 119,0 

Все r о 1329,7. 1 326,4 3':Л ,9 1298,2 

• По Н u h е r М. Ln pop11!atlon nc ln Francc pendвnt la g11сгге. Parls. 
1928. Мы использовали данные. 11р11uелс111щс на с. 422; затем мы распредс· 
;шли по nокопе11ням смертн •ое11110СJ1ужлщ11х, nр11uсдс1111ые на с. 416. к оцсн· 
J<Y 11отерь Эльзаса II Лотар1111г11u 11• с. 460. послсдннn абзац. Ош116к11 nрн 
по~обном nрибп11же11110~1 распределе111111 весьма 11ез11вч11тслы1ы. 

• Получены np11 уr..11оже1111н 110 I,21 смсртеn. 11абпюдавш11хся в 77 деnор
тамснтах. 1,21 естh от11оше1111с 90 лсnартаментоо к 77 дпя общего числа 
смертеА, не включ11ющеrо вое11111~е потерн. 

Ра~внове<:ие наруше:но очень силыхо в трех группах 
rюколе-ннй 1881-1885, 1886-1890 и 1891~1895 rr., 01JIO 
е.ще чyrnicmiye'fiCЯ в rруплах 1876-1880 и 1896-1900 гг. 
Так ка11< женщи,ны, ~1а которых женились муж-чины поко
лений, затранутых {Вlойной, или могли бы жffi1иться, если 
бы осталиеь в ж1-шых, П'рИ!надлежали к тем же flруппам 
поколений или группам моложе на 5 лет, n этом и-с.сле
довании должны фигурировать поколения 1901-1905 rr.; 
интересно пойти дальше и nключнть таJ<же похоления 
1906-1910 -rr. для сравнсншr; мо>юно, напрошв, исклю-
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Поколения мужчин 

1866-1870 
1871-1875 
1876----1880 
1881-1885 
1886-1890 
1891-1895 
1896-1900 

Численность 
к иачапу 1914 r.* 

о тысячах 

1274 
1415 
1515 
1567 
1633 
1675 
1735 

Табпнца 2 

nоенные потерн Из.,11шек ыужских 
смертей 

о % на 11nчапо 1914 r. 

1,3 2,6 
4,6 4,7 
9,4 9, 1 

16,6 16,0 
19,1 18,2 
24,5 23,5 
7,2 6,9 

• Оценка 11а,ш11ая с результатов 1911 r. для !)() дспартаыснтоо II смер·rн 
с 1911 по 1913 r. 01(лючитепы10; результаты 'были скорректированы для rруп· 
nы 1891-1895 rr., доля мужчин очень низкая нссом11с11110 нз-за отсутствия 
данных о вос1111~1х, находящихся вне Францнн. 

чить женщин, рож:д.енных с 1876 по 1880 г. в·клю'Читель· 
но; их брачность не м-огла быть изменена войной, так 
ка'К самым молодым в 1914 г. было уже 33 года. 

Нас будут и!Нт-ерес-овать женщи,ны П.()JЮлений, родив
шихся ,с 188·1 по 1910 г., но та.к как 1ю стати,стике данJНые 
о брачном состоянии и его изменениях даны по группам 
пяти поколений для большой части периода, когда эти 
женщины выходили замуж, мы также оперируем группа

ми поколений; наше исследоnа·ние касается поколений 
женrци-н, родившихся в 1881-,1885, 1886-1890, 1891-
1895, 1896-1900, 1901-1905, 1906-1910 rr. 

Влияние диспропорции полов на окончательное безбрачие 

Диопрооорция поло:в, вызванная 'Войной 1914-
1918 гг., была толы{о частично смягчооа иммиrрац-ией, 
при этом не очень удивило бы сильное у,величение ча
стоты· 01КончателЬ1НО['О безб~рачия в женс,rшх поколениях, 
наиболее cилl:ffio затронутых войной, особенно в поколе
ниях 189.6-1900 и. 1901-1905 rr., в :к,ото'!)ЫХ имелось 
оч,е~нь не1мнооо бtра1ков, за,ключе~1ш-1ых ,що- нщруш€>ННЯ ·рав· 

11-ювесия. Вмес'!'о этого ожидаемого силы-юго увеличения 
бе.збра·чия имеет место слабое увеличение, I{Оторое пока· 

6. Заказ 2737 ' 81 



Поколения женщин, 
РОАИВШИХСR в rодах 

1851-1855 
1856-1860 
1861-1865 
1866-1870 
1871-1875 
1876-1880 
1881-1885 
1886-1890 

• Оценки. 

Доля женщин, 
не состоявших 

в браке к 50 
ro"aw ( ") 

11,2 
11,3 
11,2 
11,4 
11,3 
10,5 
10,9 
11,6 

Покопеиия жешцик, 
РОАИВШИХСЯ в ro,-ax 

]891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 
1911-1915 
1916-1920* 
1921-1925* 

Таблица 3 

Доли женщин, 
не состоявших 

в браке к 50 
ГОА&W ( ") 

12,5 
11,9 
I0,6 
9,5 
8,5 
8, 1 
7,8 

зано в табл. 3, где приведена доля не состоя1Вших в бра
ке к 50 годам2• 

Графическое выражение ( см. рис. 1) этой таблицы 
подчеркивает, до какой степеl!!и на,рушения, вызванные 
вой,ной, слабы; в группах поколений, наиболее затрону
тых войной-ро·ждения 1891-1895 rг. и 1896__;1900 rг.- · 
доля никогда 'Не состоявших в браке к 50 .одам [далее 
просто - «не состоявших в браке».- Прим. ред.] равuа 
соответственно 12,5% и 11,9% против нормальной доли 
около 10% и 9,5% 3. Это· означает, что недостаток мужчин 
вызывает только 2,5% безбрачия у ,женщМr этих поколе
ний, хотя в результате 1юйны умерл,о от 15 до 20% муж-

I Следует различать частоту безбрачия для определенного воз
раста, которое эащrои:г тольк{) от брачн:ос11И, 1И долю не состоявшJИх 
в браке того же возраста, которое зависит, кроме того, от разницы 
смертнОС'!'И п -мо6.илыюст.и (мигращщr) 111е состоявших в браке .и всего 
насмения. Практически разннца между этими двумя величинами не
большая, оооб~юпо для же.пш.,ин, так как первые бра1tи после 50 лет 
редюи, ~можно .nр11,р,111нять беэб.рачие к 50 .годам :к окончательному 
безбрачию; доля не сост.оя,вших в браке к 50 11одам становится 
простым, достаточно точным нзм-ерtителе,м ча.:.тоты окончательного 

безбрачия. С h а s t е I а n d J. -С. ct Р r е s s а t R. La nuptia!ite d~s 
generations fraщaises depuis un siecl. ,Popu1ation. 17, 1962, рр. 215-
240. Русский пере.вод: Ж.-К. Ша тл ан и Р. Пр е се а. Брачвооть 
поколений фq,анцу:юв на nротяжеюm столетня. Сб. Демография по· 
коле.ний. М., «Статкстик,а», 1972. 

3 Нормальная доля определяется на граф11ке тендеJJциеj\ _, 
r1у1штиром, 



10 

9[----jг---i~--t~-t~--1-::.....:~~-i-J 

8 

12 Мужчцны 

70 

8 

? . .._..__,_......__,__..__,_1--.1.-...1--1--.__1_-.1..._i_..;L._J 

1851 1881· 1871· 1881· 189!· 1901· 1911· 1921· 1926· 
./85~ 1865 1875 1885 1895 1905 1915 1925 1930 

Р,ис. 1. 

'Группы nо1<оленцй 

(rвве.рху) Ж.е.~1щ11пы. Д.оля нико.гда не 
оостояnuпнх ,в браке !( 50 г.мам 
(,вн,иэу) Мужчины. Доля холостяков к 

50 годам 

чин, за кото·рых эти же~нщи1ны мо~гли бы выйти за1М,уж; 
или что война вызвала повышение ча,стоты окончатель· 
наго безбрачия некоторых поколений с 10% до 12,5%, 
тоr,да как не было бы н,ичеоо удИtВ'Ительнооо, если бы она 
вызвала повышение с 10%, скажем, що 25%. 

Фа,кт уста~ноDлен, остается тол:ыко его объяснить, для 
этого следует найти, 'I<ем заменены мужчины тех поколе· 
ний, кото·рые оиль'Но затронуты ;войной. 

С одной сторwы, изве,стно, что ,во ·время первой ми· 
ровой воюны и после нее во Франции было м,ноrо ,иност· 
ра,нцеs. Мы долЖIНЫ будем ие:следо,вать влияние, которое 
оказало их присутсТIВие 11а 6раЧIЮС'ГЬ рассмаТJрщваемых 
женс~шх ПОIКолений. 

С другой сrороны, ,в результате уже упомmнутых ис· 
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СJtеДований, проведенных Ж. Iliатланом i,r .Р. Пресса, 
нэвестно, что доля холостяков была ·меньше нормы в 
муЖ{)]{ИХ поколе1шях, ,наиболее за1'ронутых войной 
1914-1918 rr. (рис. 2); некотарое чи.сло мужчин этих 
покОJiений женилось, тогда как, не будь rвой,ны, оюr ос
та,валнсь бы холостяками. Этп браки, очевидно, опособ
ство,вали С{)•Кращеншо риска для девушек оказаться 

ЛИШIЮDМ'И, т. е. сократили окончатель'Нос безбрачие; но 
о.ни были толь:ко подtцер:ж~кой; доля холостя,ков •в дейст
вителыности сниз·илась только менее чем на 2% ниже 
нормы, тогда как надо объя,анить ра,схожден11е более чем 
на 10% между ожидаемым без·брачием и наблюда-емым, 
как мы это по·кажем дальше. 

Правдоподобно, что снижение доли холо,стяк,0;в в 
мужских поколешшх, 1шиболее затронутых войной, есть 
прямое след.ствие 11аJшчш1 после вой1ны излишка м·оло
дых девушек, которым надо выйти замуж, поэтому уве
личилась и брач.ность вдовцов и разведенных. Благодаря 
этому росту бrрачности, за их счет, та,к же ка,к за счет 
.холос1'Якоо, мужчины, умершие во время В·ОЙIНЫ, были 
заменены другими мужчиrнами тех же поколений. Избы
т,ок молодых девушек мог иметь и другой эффект: эф
фект уменьшения брачnюсти в~о~в и .раЗIВед~ных в поль
зу не со.стоя:вших в браке. В этом случае за.мещенне 
об~опечиваЛtОСь мужчинами, которые rв обычное время 
преднаэначалисъ .п,ругим. 

Наконец, за,мещетис погибших ,может быть обесле
ЧСJНО. ~более .молодыми ПО!КОЛСН'НЯIМИ, ,не за1'Р(mутыми 
вой1Ной. При нормалыюм положении эти мужчины жени
ли:сь бы на более молодых !Женщинах; таким образом, в 
этом случае, ка,к и в предыдущем, замужес11Во девушею 

затрОi!Iутых !Войной поколе·ний могло быть обеспечено 
замещением. 

Можно рез.юми·роJВать различные воз•можности заrМе
щещия сле;д,ующим образом. 

Замещение погибших мужчин могло быть обе-спечен.о: 
1. Им~юшрацией 1-вно·с11ра1Нце.в, з.начител1:,1ной во вре,мя 

.войны и после нее. · . . 
2. Более ВЫIСОКОЙ браЧIНОСТЬЮ му1жчин - холостяков, 

вдовцов, разведенных из тех ж,е поколений. 

3. Замеiце1нием: ~ 

а) вдо.в и разведе.а.ных женщИJНам·и, iНе состоявши-
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ми в бра~ке; в этом случае, как и в предыдущем, эамеще
,ние обеопечи1вается мужчи,нами тех же rюколен'Ий; 

б) женщинами затр,анутых поколений ж,е:нщин сле
дующих поколений, чrо приводит к замещению муже1шх 
поколений, затронутых войной, поколениям,и более мо
л,одыrми, не затронутыми. 

Пу~нкт 36 обязыД3ает нас изучить раопределение пер
вых браков женщиrн 1юколений от 1'881-:-1885 до. 1906-
19:10 rr. рождения, СJ1едуя группе по1<0лбни11 мужа. 

Но, исходя из воз,мож11-юсти За, нужно будет также 
иссле,до1Ва1ъ повторные за·мужества в женских поколе

ниях с 1881-1885 до 1906-1910 гг. рождения. Анало
гичная работа долж,на быть проделана для мужчин, JJс-
хо.дя из пункта 2. · 

Итак, име;нно эта работа, 1юсвяще1шая различ1ны~ 
аапектам браЧrности мужчин и женщин поколений с 1881 
по 1910 г., представляетrея ;нам очень важrной. 

Имеющиеся данные 

Для тог,о чтобы проделать эту работу с наименьши
М'И труд!Ностяrми, ну.ж,1ю было бы располагать для каж
дого года таблицами браков в комби·нацин по году рож
дения мужа и жены, для всех коrмбинаций предшестrву
ющих брачных сос·юяний, без учета разницы между 
фра,нцуза.м1и и ш1остраrнцами. 

Этих данных нет ни для одного года; для 1946 г. и 
1947 г. ~ть таблицы браков по году рождения супругов, 
но толь·ко для бра~юв между не состоя,вшими в браке 
моложе 40 лет: для 1950, 1951 и 1952 rr. эти таблицы 
еще: с,о;к,ращаются, до предельно·го воз,ра,ста для мужчин 

3'5 лет, а для женщин 30 лет. 
Од!нако суще.еmует таблица, где с 1907 г. дан,ные о 

годе 'РОЖ1де~ния мужа скомбини·рованы с данными о годе 
рождения жены для каждой комби11ащш предшест:вую
щих брач1ных состоя~ний; но поколения там сг.ру11ыпrро;Ва
,ны и не вьrделены, а rруп.пы поколений сформироваш,r 
по возрасту, достигнутому 11{ да.иному году, и они ме

няются от одного года к другому. Кроме тоrо, пятилет
н.ие воз~ра,стные группы даны только до 35-39 лет, кроме 
них имеются еще три группы 40-49 лет, 50-59 лет, 60 
лет и более. В дальнейшем мы называем эту табл'Ицу 
исходной. 
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Эквн.ва\l!еwг ~ИiСХОДНОЙ таблицы суtце,с11Вует И ДЛЯ III~PИ· 
ода д0 1907 г., но возрас~ная группировка там проведе
на в основном по дате ·брака, а не по году рождения. 

Таблицы, которые дают для каждого пола отдельно 
браки, ра-сп,ределенные по году рождения н лредшее11ву
ющему брачному состоянию, сообщают полезные допол
нительные сведения, Они существуют без перерыва с 
1943 г. . 

К этим различu1ым да,нным, полученным по статисти
·ке движеIНия на,селения, приба1Вляют~ся данные переписей 
населения :по полу, rодгу рождения или гру~ппе годов 

рйждения и браЧ!НОМУ СОIСТОЯНИIО; с 1901 по 1921 г. вклю
ЧИ!fельно nрупшы объедrиняют пять или десять лет рож
дения; каждая пятилеmшя группа начинается с года, 

. коочающегося на 1, и зака1нчивается годом, КО1Нчающим
"'ся на 5, или с года, кончающегося на 6, н до года, кан
чающетося на 04• Начиная с 1926 г. можно найти груп
пировку по полу, году рождения и браЧIНому сосrоЯ1Нию5• 

,Раопределение бра!Ков по националынос11и супру,r01В 
комооnнирооалось с их .возрасюм только с 19-27 по 1931 г. 
и с 1946 по 1951 г.; но этот ооз·ра,ст я,вляется· возра,стом 
мужа, что представляет для нас меньший интерес. 

Применение исходной таблицы 

Для 1906-1946 Г·Г. включительно группы по 5 поко
лений, во3Расты которых наЧ'И~наются на О или на 5, со
ответсmуют перешюным, так как в эrот период переписи 

проводились .на :начало года, оканчивавшегося на 1 или 
6; та,к, на,пример, г.руппа, достигшая 20-24 лет на 1 ян
варя 1921 г., эrо г,руппа род,ивших·ся в 1896-1900 гг., · 

1. В 1921 г. класоификация по ~з,ра,стам rцроводилась оо ПЯ'l'И· 
летн111м I'J)YПII181М, IКЛаосн,фl!П{аЦЫЯ IIIO ВOOipacry И брачн<>,М'У СОСТОЯ· 
'Н'!!Ю -по iI"JJYIПIШIJM !В 10 лет, 1Начи,ная с •20 лет; .до эroro обе 1Класои· 
фюкац1!М rпроводнлксь по ,пятиле1111111м пруmпа.м. 

O Для 1006 г.: Н u Ь е r М. ТаЫеs de ПUiJ)tialite et de fecoпdite 
p<>ur !а France (11.925-1927). Bulletin de !а statistique generale de la 
Fraп.ce, t. ХХ!!. ·fаэс. ii, janv.- mars 1933, рр. 261-284. Для ~931 r. 
см,: D ,е р,о i d Р. ТаЫе de nцptialite et fecondite i)'OUГ \а Fraпce, 
19ЭО~1932. Bulletin de la statistique generale de !а France, t. XXVI, 
fasc. ii., janv.-mars 1937, рр. 305-340. Для 1936 r. ра,сома'J1РIН•В:а· 
емая npyoo111JIOmca нахО\дiИт.ся в томе резу-11ьтатов переп:и.си, О'J\НОСЯ· 

щ111хся к н·аЛИЧ[Ному 111ас,еленню, с. 82-85. 
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ЭiО тем самым группа поколений, достигших в 1920 г. 
возрастов от 20 до 24 лет включительно. 

Для промежуточных лет надо, начаная с Э'ГИХ таб
лиц, оценивать число браков для кажJДаго поколения и 
затем группировать результаты. 

Ита~<. Rалример, если в 1921 г. имеются браки I1рупп 
поколений 1892-1896 гг. и 1897-1901 nr., то оценИIВают 
браки каждого из nОJ<олений 1892 г., ... , 1901 г.; затем 
пр,ибавля101 эти оценю~ к давным о поколениях 1896 г . 
... , 1900 г. 

Эти данные очень обширны, вот почему мы их в,ос
произrводи~м полностью толыю для не состоявших в бра
ке жеmд:ruн, вышедших за:муж за холостя.ков. Для других 
комби~наций мы удовл-етворили,сь общими результатами 
без учета группы поколений мужей. 

Анализ данных по поколениям 

Таблица брачно·сти включает несколько се,рий пока
зателей: 

ряд вероятностей вступления в первый б.рак в возра
сте от х до х+ 1; 

ряд долей 1ник'огда не состоявших в:браке к возрасту х; 
ряд чисел заключенных первых брако\В в возрасте х 

тrо таблице брачвости. 
И достаточно з'нать один из этих рядов, для того что

бы рассчитать другие6 • Мы видели, что ряд долей не 
состоявших в браке в различных возрастах в похолении ·. 
идентичен (с точностью до ошИ1бок измерения) ряду до
лей не состоявших в браке для последователы1ых возрас
тов, если и,х смертность и мобильность не отличаются от 
смерт,ности и мобиль·ности все:го населения7 . Согласно 
той же ГИ1Потоое ряд поооз,расwых коэффициентов пер
вых браков8 ·и~де,нтичен ряду чисел за,ключенных браков 

8 Эта эквивале-~111ность т.рсх серий имеет п,рак11ичеСJ«Jе значение 
'l'OJIЬJ('() для табJпиц JllО:КОЛСI!-ИЙ, 'ГЗIК IКЗIК Мl(}ЖНО по Ерай,ней 'Ме!ре 
п;ри6лнз1пельно непосредс'J'l!!е,пно TTOJI!Y"mть каж·д:ую из '11рех серий. 
В момен:1\!!ЫХ 'Габлппах надо обязат{)лыю проходнть <1ерсз всроятно
с1щ ч11обы оолу11,11ть две друnие серия. 

7 Не n r у L. Aippro.ximations et erreurs dans 1es taЫes de n11p
tia1ite de generations. Popu1atlon, 1963, № 4, pJJ. 737-776. 

8 Мы ,назыmали помзраст.ным:и коэффициентами первых QJ)!IJ('()IJI 
в возраоте х опrоше1ше абсол~отного числа порвых брак,ов в этом 
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Го.1: 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

.1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

ГОДИЧНЫЕ J{ОЭФФИЦИl!НТЫ ПЕРВЫХ БРАl(ОВ ПО ГРУППАМ 

ПОl(ОЛЕНИЯ Ж:ЕНЩИН И ПО БРАЧНОМУ СОСТОЯНИЮ МУЖА (НА 10 000) 

ЖеRШИIIЫ Жевщявы Женщины Жеmц11ны Жеwцины 
po)l(J!eняg рож~ени• poж..1emig рож.аенug роЖАениg 

1881-1885 1886-1890 1891-1895 1896-1900 1901-1905 

Бpa'llloe Брачное Брачное Брач11ое Бра<mое 
СОСТWIНВе состояние состоанне состокние состокние 

мужа мужа му"'а >1ужа мужа 

в в в в в 
х пли с х ИJIR с х в ... ,н с х 11.щ С х И.nl С 

р р· р р· р 

2 - 2 
9 1 10 

36 2 38 
121 3 124 
270 6 276 
452 9 461 2 - 2 
613 14 627 9 1 10 
762 18 780 38 2 40 
847 22 869 124 3 127 
844 27 871 278 7 285 
785 29 814 474 10 484 2 - 2 
702 31 733 664 14 678 g 1 10 
588 30 618 827 18 845 40 2 42 
468 30 498 882 23 905 127 3 130 
372 29 401 858 27 885 290 6 296 
287 27 314 · 783 29 812 481. g 490 2 - 2 
224 27 251 682 31 713 693 13 706 10 1 11 
165 24 189 548 28 576 807 18 825 40 2 42 

ТаблJ1ца.4 

Жешцины 
рож.аекиg 

19J6-1910 

Брачное 
сос.тоание 

му,ка 

в 
х R4R С 

р 



1914 98 18 116 297 20 317 518 1g 533 70 2 72 
1915 41 10 51 89 11 100 225 234 52 2 54 
1916 40 11 51 112 13 125 285 13 298 134 3 137 
1917 45 13 58 136 16 152 414 18 432 274 7 281 4- 4 
1918 41 13 54 134 18 152 429 20 449 374 10 384 16 1 17 
1919 94 32 126 321 48 369 1084 60 1144 1152 351187 111 3 114 
1920 74 29 103 260 44 304 928 58 986 1498 401538 360 6 366 
1921 43 22 65 144 36 180 477 49 526 1040 401080 523 9 532 2- z 
1922 28 17 45 90 29 119 291 40 331 779 38 817 675 13 688 12 - 12 
1923 20 15 35 61 25 86 194 35 229 590 35 625 822 16 838 49 1 50 
1924 15 13 28 47 22 69 143 32 175 456 34 490 946 20 966 152 2 154 
1925 13 12 25 37 19 56 111 30 141 350 32 382 929 23 952 326 5 331 
1926 12 11 23 27 18 45 87 27 114 261 29 290 804 26 830 546 9 555 
1927 10 10 20 21 16 37 6,'J 26 91 194 30 224 642 26 668 745 12 757 
1928 9 9 18 17 15 .32 52 23 75 149 29 178 534 28 562 899 17 910 
1929 7 8 15 15 14 29 42 21 63 113 27 140 415· 28 443 951 20 971 
1930 6 6 12 11 12 23 34 21 55 92 26 118 329 28 357 922 24 94& 
1931 5 5 10 11 11 22 26 19 45 70 23 93 242 27 269 759 27 786 
1932 3 3 6 9 10 19 20 16 36 55 21 76 174 25 199 617 27 644 
1933 2 2 4 8 9 17 16 15 31 ·45 18 63 136 22 158 516 26 542' 
1934 1 1 2 6 8 14 13 13 26 34 18 52 104 22 126 400 26 426 
1935 6 7 13 11 11 22 28 15 43 84 20 104 309 25 334 
1936 4 5 9 10 11 21 21 14 35 68 19 87 242 24 266-
1937 3 3 6 9 10 19 20 13 33 55 18 73 190 25 215 
1938 2 2 4 9 9 18 18 13 31 47 18 65 145 25 170 . 
1939 2 1 3 11 9 20 20 14 34 45 19 64 114 26 140 
1940 7 7 14 12 8 20 26 11 37 59· 15 74 
1941 4 5 9 9 8 17 17 12 29 52 15 67 
1942 3 4 7 9 9 18 18 12 30 49 16 65 
1943 2 2 4 7 8 15 13 12 25 34 15 49 
1944 1 1 2 5 6 11 10 11 21 25 14 39 
1945 10 11 21 18 14 32 55 20 75 

CD 1946 9 7 16 20 18 38 57 24 81 
с:о 



со 
о 

Же11щнны 
роЖJ.еяв11 
1881-1885 

Брачное 

Го,: састоявие 

мужа 

в 
х BJIH с 

р 

194-7 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

· 1958 
1959 

Итого 8154 8743 
589 

Исправленный I 8310 .... 8910 
итоr 600 

Х - холостой; В-вдовый; 

Женщ11ны 
роюе1111я 
1886-1890 

Брачное 
СОСТО!IИИе 

мужа 

в 
х И.'IИ с 

р 

625 
8039 8664 

638 
8202 8840 

Р - разведенный; 

)l{еищнаы Женщины 
роЖдення рож.~;еии11 
1891-1895 1896-1900 

Брачное Брачное 
состояние состояние 
:ыужа )tужа 

в в 
х HJIB с х HЛII с 

р р 

5 5 10 
3 3 6 
1 1 2 

7970 8651 637 
681 8011 8648 

8061 8750 649 
689 8161 8810 

С-вся совокупность. 

П rюдо.АЖен.ие 

Женщины Жеищвl!ЬI 
роЖ1tения рож.1ени11 
1901-1905 1906-1910 

Брачное Брачное 
с0сто1111ие состояние 

wужа мужа 

в в 
х я.,н с х HJIH с 

р р 

14 13 27 34 23 57 
11 11 22 23 17 40 
7 9 16 15 14 29 
6 7 13 11 12 23 
4 6 10 g 10 19 
3 4 7 8 8 16 
2 2 4 5 9 14 
1 1 2 4 8 12 

4 7 11 
3 5 8 
2 4 6 
1 2 3 
1 1 2 

8235 8795 560 
560 8347 8907 

8371 8940 569 
569 8481 9050 



по табли'це брачности (с точ.ностью до ошибок измере
ния). 

Разница в смер1'ности и мобильности у не состояв
ших в брак,е и у других категорий практически незначи
тельна, особенно для женщин, что позволяет действо
:вать так, как если ,бы предшествующая теория была !Вер
ной. На практю<е выб~ирают между тремя серия.ми п<Жа
зателей. 

Выбор засrшсит от соображений удобства. Здесь они 
111а СТО!раие повозрастных коэффицие~нтов первых браков: 
с одной ст.01юны, легче оперировать о,бщИJМ чи·слом, че~м 
числом не состоявших в бра1<е; с д·ругой стороны, для 
того чтобы подразделить пе,рвые 6ра,ки на следующие 
катеГО'рии, напр·имер по брачrному ·состоя·нию супrруга 
•1ши по его году рожде:ния, пришлось бы пользоваться 
табличнЬDми числами браков, коwрым эювивал€I!т,ны по
возраст.ные ~юэффициенты. 

В при1Нци,пе браки должrны быть отнесены к среднего
rдо1вому населе·нию; .нужно было бы его ра·ссчитатъ; так 
как в и,нтересующую на,с э.поху не было оценк,и на 1 я.н
варя каждого года, этот ра·счет был бы слишсrюм длин
ным для ожщдаемого выигрыша 1В точно~ти. Вместо 
сре,д:неrо на~селения мы пользовались для rо:до.в перепи

си ,на,селения, населением на д'ату пере~писи и для про,ме

жуточных 1гю1дов - оце,нками; для них мы примffi!яли 

.метод ,интерполяции, за исключением военщ,тх периодов, 

,когда мы учитывали флуктуации смертности, например 
в 1918 г. Ошибх,а в резулЬ'Гате этих приближений имеет 
порящок од.ной тысячной от суммы по.возрастных коэф
фициентов. 

Результаты 

Табл.. 4 дает годичные коэффициенты первых 
бра11юв в .возрасте до 50 лет9 по гру1Ппаrм поколений в за
ви,си,мост,и от прошлого брачного состояния мужа. 

возрасте n рассматр11ваемых nоколешнrх к средне!i числеююс
ти П'ОIКОлешrл в этснr нозрастс, включая лиц осех брач,ных состоя
нrий. 

9 Пrриблизи-телыно; в дейсТ1R1Ителыюсти пс,пользуе.мая стат.nс'11И· 
ка не у•штывае.т бpatGII в 49 лет, з.аключе~шые n календарном году, 
IG6гда же.нщинrа дос1111гает 50 лет. 
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Поколения 
-. - 1881 188J 
---18861890 
-189f·l89j 
- - 189/j· !900 

/001---+---+Н--::---=t-- - ..... 190/-1905 
- 190/1·1910 

Рнс. 3. :Женщшrы. Понозрастныс коэффициенты 
первых браков по годам н группам поколений 

. Уrочнепныс итоги получены для со,вакупности та·к, 
чтобы доля не состоя,вших в браке в 50 лет соот.ветст,во
вала указа·нной в табл. 3, а для не состоя•вших в браке и 
вдов - пропорционалЬ1Но1°. 

Ра3Ность между общей суммой и скорректированной 
ма'Ксимальна для гру,пп 1891-1895 гг. и 1896-1900 гг., 
но она меньше на 0,5% общей суммы, а это доказывает, 
что раопр,еделение брака.в между группами исследуемых 
поколе~ний было сделано с Д{)статочной точ·но1стью. 

Рис. 3 выя.вюrст -огромные па.рушения, .вызва;mные 
вОI°шой. Для группы 1891-1895 гг. распределен.не бук
вально разорвано ,на две части; одна отражает ситуацию 

до войны, вторая отражает инте.нси,в;ную компенсацию 
,на протяжении ,неекольких лет; щля ·гру;ппы 1896-
1900. гг. ра,оп·ределение полностью изменяется; это не 
больше, чем высшая точJКа компенсации. 

10 Так, 8743 заменено 10 000-1090=8910. 
Затем подсчитывают 8310 и 600 по правилу пропорции: 

8910 . 8910 
8,ЗIО=8,,154Х 

8743 
; 600=589Х 

8743 
, 
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Безбрачие, ожидавшееся и наблюдаемое 

Табл. 5 поз,воляет определ·ить долю первых браков, 
заrключе~нных до начала войны (возьмем для простоты 
до 1 янваrря 1914 г.) и до конца воfиrы (для простоты до 
1 января 19'19 г.). Эти доли следующие: 

Таблпца 5 

Группы Ж~l!CJ(l!X I \ поко.1е11нn до 1914 г. ( % ) До 1919 г. ( !:} 

1881-1885 
1886-1890 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 

9(),1 
73,4 
28,9 
0,6 

93,8 
83,2 
61,4 
11,4 
0,2 

Очемrд~но, что ·нарушения, вызванные войной, могли 
быть лишь незначителыными для группы 1881-1885 гг. 
и достаточно малыми для группы 1886-1890 гг., так I<ак 
весыма з1НачителЬ1ная доля бра~юв этих пок,олений была 
за,ключена перед войrной. Для поколений 1896-1900 rr. 
и тем более 1901-<1905 гг. нарушение раrвновссия, выз
ванное войной, напротив, играло определенную роль, хо- . 
тя доля брак{).в, заключенных пе,ред вой,ной, нез'Начитель
на или Р.а.вна пулю для Э'!'ИХ двух групп, а доля браков, 
заключенных перед концом войны, неэ·начителына для 
пе~рвой группы ,и самая низкая для nторой. 

Представим себе, что длн каждого возраста рас.пре
деление первых браков женщин моложе 50 лет по поко
лению мужа остается тем 

же, что и перед войной. 
Тогда можно оценить· 
приблизительно, насколь
ко увеличилась доля не 

со'стоявших в браке I< 50 
годам в результате по
терь во время войны. 

Эти значения добав
ляются . к соответствуrо-· 
щим долям мирного вре

мени, полученным графи
ческой интерполяцией. 

Таблпца 6 
YBEЛИ 1/ElflfE ДОЛ!f НЕ 

СОСТОЯВШИХ О БРАКЕ (%0) 

Группа 
женских 

поколени!\ 

1881-1885 
• 1886-1890 
1891~1895 
1896-1900 
1901-1905 
)906-1910 

I Минимум \ Макс11мум 
7 

25 
79 

123 
72 
31 

12 
39 

115 
137 
72 
31 
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Таблица 7 · 
ЧИСЛО НЕ СОСТОЯВШИХ В БРАl(Е 1( 50 ГОДАМ НЛ 1000 

Группа женских 
ПОКОJ1е11111\ 

1881-1885 
1886-1890 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-19-10 

Итого 

Среднее арифме
тическое 

Без у•rета 
войны 

(1) 

105 
102 
99 
96 
92 
88 

582 

97 

С учетом воl\11ы без КО}tпенсац11н 

Реальное }!ИIIIIMyи \ максимум \ в среJ111еи 
(2) (3) (4) 

112 117 115 109 
127 141 134 116 
178 215 196 125 
219 233 22G 119 
164 164 164 106 
119 119 119 95 

919 989 954 670 

153 165 159 112 

Мы приходим к той доле не состоявших в браке, кото
рая была бы вызвана войной, если бы не было ком
пен·сации. 

Эта таблица и рис. 4, ее иллюстрирующий, утючняют 
ооображения, с которых мы начали, - повышение уров
ня окончательu-юго безбра·чи.я в жffi!ic.киx по·колениях, для 
которых была наи.большая вероя11Iюсть не яайт,и мужа 
после войны 1914~1918 гг., было юраfrне небольшим по 
сравнению с тем, которого следовало ОЛ{'Идать или по 

краЙlней мере бояться. 
Для уiПрощения изложения мы в далынейшем будем 

раюс.матр·ивать срсдн,ие гипотетиче.отше .цоли безбрачия, 
котО1рые, не бу~ь воfuны, t11.ля шести r,рулп поколений были 
бы в среднем 9,7%; без комленсации война дала бы оr<о
ло 16%; в дей·стви1'елыности было l l,2%; вместо у:вели
чения на 65% в .срещнем, которого мож·но было бы 
бояться, набл!О\Цалось у~величен·ие только на 15%. 

Теперь расомо11рим, как это с00<ращение могло про
кзойти. 

Повторные браки вдов· 

С помощью граф.ичес.кого ·иэображе~ния, как и для не 
состоявших в браке, мы перешли от брако,в, сгруппир·о
ванных по воз.раоету, достигнутому в данном году, к бра-
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- - максинальное \ 0 ' · ,, д 
--·- Нининальное 1 :нcuuatJ1ueecn 
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1885 1890 1895 1900 1905 19/0 

. Группь, по11оленщ.i 

Рис. 4. Женщины. Ожидаемое и наблюдаемое безбрачие 

кам по е:гр)liпriирава1Нным поколевия1М. Мы ОГ!рантичились 
поотор1ными бра~ка·ми в возрасте до 50 лет11. 

Очень окоро стало яано, что для повторных браков 
IВЩО'В желательно добавить ГР'УIППУ по1Колений 1876-
1880 ГI!'. к шести груmпа~м- от 1881-1885 до 1906-
1910 rг. 

Табл. 11, иллюстрн-руемая nрафика.ми на ,рrис. 5 .и 6, 
дает пОiВоз-растные коэффиц:иенты повторных бракоо, вы
численные по эти·м перера,спределевным да1Н1Ным. Графи.к 
на рис. 5 показывает, насколыю м1Ноrоч~исле.нн~е были 
по'Втор·ные бра,ки с 1919 г. приблизительно до 1925 r. 
для четырех групп-,с 1876-1880 гг. по 1891-1895 rт.; 
в груп,пе 1896-1900 гr. пик уменьше,н и не ~распростра
ня~тся далее 1922 г.; женщины д,вух следующих групп-

11 См. Л1)1!1Меча,нне 4 ;и.а с. 86. 
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Рис. 5, Вдовы. Коэффициенты повторных браков по годам н 110 
группам поколсюий 

110 10000 
5Ог----,-~--,-~~,--~-,-~-т~~,-~-,-~--..--~-.-~--. 

~о РазВе8енные 
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Рис. 6. Развсдешrые. КоэффициЕ»!Ты nо.вrорных браков по годам 
~1 .по г.руппам по1wлен.ий 
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1901-1905 и 1906-1·91 О гг. - родили.сь слишком поздно 
для того, чтобы овдоветь в результате вокны 1914-
1918 гг. или чтобы ореди них была эначи11елыная доля 
военных вдоn. Для этих групп поколен'ИЙ ( а также для 
предшествующей гру;ппы - 1896~1900 гг.), напротив, 
хор,ошо виден ПИI{ по,вторного замужес11Ва после войпы. 

Заметим, что пик намного слабее, чем пик 1919-1924гг. 
для поколений ста·рше на 25 лет (1876-1880 и 1881-
1885 гг. рож~ен,юI). 

Следующий графиrк (см. рис. 7) по1{азывает, что сум· 
ма повозрастных коэффициентоn повторю,rх браков го· 
раздо выше у поколений, более затронутых войной, чем у 
старших или более молодых поколен•ий. Гипотеза, сог· 
ласно которой первым бракам благоприятствовало уст· 
ранение вдов с брачно,rо рынка, должна быть отброше· 
на; в дейс-гвителыюсти женщruны покол-ений, 'Наиболее 
подвержен,ных ,ПО;Вышепному безб~рачию, вступали в 
б.рак, не меша·я в то же время ооенным "Вдо·вам повторсrю 
выйти замуж. · 

Повторные браки раgведtнных 

Мы выполнили перера,сn~ре,дслыше по nру.ппа,м покd· 
лений брюшв раз,веденных более быстрым и более сум
марным способом, чем для браr{Ов вдов. Годичные 

/fQ 1000 

7, Заказ 2737 

,за---~~------~-

Раз{}е8е1111ые •••••• • ••• ... ---· ......... ... ----
o~-...J....-...J.-.--'--~'~--'----
1075. 1881· 1886• 1891 1896 1901 /908 
1880 1885 1890 189.S 1900 1905 1910 

Группы ПOltOЛl!lfUЦ 

Р,ис, 7. Су,мма ГОДJИtJНЫХ коэффициентов 
по11торных бракоо до 50 лет 

91 



<о 
OD 

ГОА 

До 
1907 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 

ЖеощИНЬI 
рож.в.ення 

1876-1880 

в 

83 
20 
21 
22 
23 
23 
23 
23 
18 
13 
15 
18 
18 
56 
48 
37 
29 

rодИЧНЬlЕ ](О~ИЦИЕНТЬl БРАЧНОСТИ (НА 10 800) 
дJJ.Я ВДОВ Н РАЗВЕДЕННЫХ ПО ГРУППАМ ПОКОЛЕНИЯ 

. 
Женщины ЖенщИIIЪI Женщины Женщины 
рождении роJ1Ценни ро)l(Аення рож.в.енни 
1881-1885 1886-1800 1891-1895 1896-1900 

Добрачное состояние 

1 в р с\ в р с I в р с I в р с/ 

17 6 23 
7 3 10 1 J 2 

10 4 14 2 1 3 
12 6 18 3 2 5 
15 7 22 4 2 6 
16 7 23 6 3 g 
18 8 26 7 4 11 1 1 2 
20 10 30 9 5 14 2 1 3 
14 8 22 8 5 13 2 1 3 
10 7 17 5 4 9 1 1 2 
14 6 20 10 3 13 4 1 5 
20 5 25 19 4 23 11 2 13 1 1 
22 5 27 26 5 31 15 2 17 2 2 
75 10 85 112 10 122 77 6 83 11 1 12 
84 14 ~i 130 16 146 103 11 114 16 2 18 
59 16 89 21 110 64 16 80 13 5 18 
43 16 59 61 20 81 46 17 63 11 7 18 

Таблица В 

Жеmцины Жеmцины 
рождения роЖJ,ении 

1901-1906 1906-1910 

в р с 1 в р с 

1 1 
1 1 2 



1923 25 36 14 50 47 19 66 38 17 55 10 8 18 2 2 4 
11)24 2'2 32 12 44 40 17 57 33 16 49 12 10 22 2 3 6 
1925 19 25 11 36 30 15 45 26 18 44 12 10 22 4 3 1 
1926 14 23 9 32 26 13 39 23 15 38 14 11 25 5 5 10 1 1 
1927 11 22 9 31 25 12 37 24 14 38 16 11 27 6 6 12 1 1 2 
1928 7 20 8 28 24 10 34 21 12 33 15 12 27 8 8 16 1 2 
1929 3 18 7 25 20 10 30 20 13 33 • 15 12 27 9 9 18 2 2 4 
1930 18 7 25 20 10 30 20 13 33 16 14 30 11 12 23 3 4 7 
1931. 13 5 18 18 9 27 18 11 29 11 14 31 12 13 25 5 6 11 
1932 10 4 14 18 9 27 18 12 30 17 14 31 13 14 27 6 8 14 
1933 6 3 9 15 8 23 17 11 28 16 13 29 13 14 27 7 9 16 
1934 3 1 4 15 6 21 17 9 26 16 12 28 14 14 28 8 11 19 
1935 15 6 21 17 9 26 16 13 29 15 17 32 10 14 24 
1936 12 5 17 17 9 26 17 13 30 16 1'6 32 12 16 28 
1937 9 4 13 17 g 26 18 13 31 18 17 35 13 19 32 
1938 6 3 g 17 10 27 20 14 34 19 20 39 15 22 37 
1939 4 3 7 21 14 35 23 19 42 22 28 50 18 31 49 
1940 15 7 22 16 11 27 16 16 32 11 17 28 
1941 11 5 16 15 8 23 15 11 26 13 13 26 
1942 11 4 15 17 9 26 17 12 29 17 15 32 
1943 6 2 в 16 8 25 16 12 28 16 14 30 
1944 3 1 4 15 6 21 14 g 23 14 12 26 
1945 24 9 33 26 14 40 28 20 48 
1946 20 8 28 27 17 44 32 26 58 
1947 14 7 21 25 18 43 27 31 58 

<О 1948 8 5 13 21 17 38 23 29 52 
«) 



,..... 
о 
о 

П родол:ж:ение 

Женщины Жеmцины Жеmцины Жеюцнны Женщины Женщины Женщины 

ро:,о:еии11 рож.{ени11 рожжени11 рож.де ни я роЖJ1.еии11 ро»ценвя рожnеивя 

1876-1880 1881-1885 1886-1890 1891-1895 1896-1900 1901-1905 1906-1910 

Добрачное состояние 
Год 

1 1 в в р с в р с 1 в р с 1 в р с 1 в р с 1 в р с 

1949 3 2 5 17 14 31 18 24 42 
1950 15 14 29 15 21 36 
1951 11 10 21 14 20 34 
1952 9 8 17 15 18 33 

1953 5 5 10 13 16 29 
1954 3 2 5 13 15 28 

1955 12 14 26 
1956 9 11 20 
1957 7 9 16 
1958 5 5 10 
1959 2 3 5 . 

Итого 592 1682 228 9101 836 265 1101 1 736 2901026 1472 301 7731427 382 809[ 406 477 883 

В - вдовы; Р - разведенные; С - совокупность. 



коэффициенты повторных бракоn, рассчитанные по этим 
перераспределенным данным, приведены в табл. 8; 
рис. 7, который ее иллюстрирует, похазывает сразу всю 
разницу между вдовами и развед,етrьъми: в,ме·сто пика 

имеется толuко доволыно с~кром~ный подъем начиная с 

1919 г., но он растягиnается до 1926 г. или, 1927 г. 
Во в,сех группах, которые пе достигли 50 лет к 1939 г., 

втезапно в этом году возрастают браки раз,ве~депных'; 
этот пик ·имеется также и для вдо,в, по о,н гораздо менее 

я~вный. В обоих случаях речь идет об одпам и том же 
явлени.и - об уза,1ю1пении в начале войны фактических 
бра!ЮВ. ' 

После второй ми,ро1вой войны nов1орные браю1 разве
денных сразу возрастают, в часТJности, в самой молодой 
гру.ппе и превышают начиная с 1947 г. повторные заму.: 
жества · вдов; достаточно сра'I3нить то, что произошло 

приблизительно 25 лет назад в группе 1881-1885 гг., 
чтобы понять в,сю 1раз,Н1ицу меж,ду двумя войнами; имеет
ся горазщо меньше вдо·в ПО'сле втарой мирооой оойны, 
потому что собс11Венно воен,ные потери среди мужчи!Н бы
ли меньше; но им,еется гораз:до больше разведенных ера
-зу после паследней войны, чем в сооТ1ве1ствующие годы 
после первой мировой войны, именно поэтому сумма го
дичных ·коэффициентов повторных браков среди ·раз. 
~еденных, за·ключенных до 50 лет, поднимается та.к явно 
после поколений 1896-1900 гг. 12 • 

,Ра,ссмотр'И.М теперь вы,воды относителыю э,волюции 
сумм годичных коэффициентов повторных браков 
разведен,ных. В противоположность анало~гично~му ПQIKa· 
зателю пов'flор·ных бра~r{ов вдов этот показатель последо
ва1елыно воз.растает от грулпы ·1886~1890 гг. к г,руптте 
1896-1900 nr., но более медленно, че~м до тоrо и после. 
Это за1м,едление искуюствен,ное: .мы рассматривали толь
ко по;вто.~р1Ные браки до 50 лет; но та,к как войны откла
дьuвают раз:воды на нес,колыко ле-т, то и П'ОIJ31'орные браки 
оказь;ваю11ся для несколыких групп поколений, в чac'DIIO-

12 Так, :для ,оче,нь з.амет.1юir раз.ннцы между г.руппами 1901-
1905 и 1·906-1910 гг. в целом разюща до ,оойны была неэначитель
ной для -раВll!ых 1И'1{1ервалов: сумма годич.J1ых коэффнциентов 
0011то,р,ных б~ра;ков разl!)еденных до 1938 г. в.ключителыю l]JЭМ!а 113 
на ro ООО ц r.pymie 1906-.JJ.9i!O rr. mро11Ив 105 для суммы, 011носящей· 
ся к периоду до 1934 r. Bl{J1IOЧIITCЛl>'JiO. 
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сти 18-96-1900 rr., пе~реносенными в З1НачИ'Тельной с.воей 
чаtти на воз.раст старше 50 лет. 

Вообще чwсла пооторных брака.в разведенных после
дователь'Но повышались, так же как и числа разводов, и 

увеличнвающая,ся конкуренция не состояiВших в 6раке 
в поколениях 1891-1895 и 1896-1900 гг., вероятно, не 
больше мешала повтор~ным бра.ка,м ра3веденных, чем 
в.дов. 

Наконец, рассмотрим, IК~К увеличивалась сумма го
дичных коэффициентов первых и, повтор.н.ых браков 
до 50 лет. СJщдующая таблица дает эти сум.мы для каж
дой из шести .рассматриваемых групп поколен'Ий. 

Таблица 9 

1 
.... · 1 1 1 1 1 

1881- 1886- 1891- 1896- 1901- 1906-
1885 rr. 1890 rr. 1895 rr. 1900 rr. 1905 rr, 1910 rr, 

Первые браки 8910 8840 8750 8810 8940 9050 
Повторные брак11 вдов 682 836 736 472 427 406 
ПQвторные бра кн разве· 

265 290 301 382 477 денных 228 
Повторные браки (всего) 910 1101 1026 773 809 883 

Итого 9820 9941 9776 9583 , 9749 9933 

Общая сумма годичных коэффициентов браков 
увеличивается, уменьшается, затем вновь у1Величи!Вается. 

Эта эволюция, которая на графике имеет пилообраз1Ную 
форму, объЯ'сняется следующим образом: коnда просле
жпвают,ся послещовательно поколения, аначала рассмат

риваются поколения оче'Нь старые, брач~ность которых не 
была нарушmrа воЙ\НоЙ, за'Гем поколения, первые браки 
которых были заключеRы до 1914 r.; часrота СХI<JО!Нчатель
ноrо безбрачия мало нa,pyшffila .войной. Но в Э1'ИХ поко
лен'}15lХ имееrея большое. чосло оое.н;ных в.доо и, как след
ст.вие, болы,JJ.ое число повторных браков; общ~е число 
браков, следователь·но, больше, чем. у предшествующих 
поколений. Затем пежоления, в которых доля б:ра.ков, за
ключенных перед войной, реэ1Ко снrижае'ГСя, что уменьша
ет число военных вдю,в и чи.сло повторных браков вдов, 
мнако частота оконча'Гельноrо безбрачия повышается; 
общее число бракав здесь намного меньше, чем у пред.-

102. 



шестiВующих поколений. Затем идут поколения, где час
тота безбрачия менее затр{)lнута войной, чем у поколений 
на:Иболее затронутых. У Э1'ИХ поколениi'r немно.го военных 
вдов и, ка.к еле.дет.вне, немно.го повторных б.ра,1юв вдов; 
но про1должающеося возрастание раз,водов и повторных 

б.ракО'В разmеде~нных пр,и,водит к комле~нсации. с.нижения 
повторных брако,в вдо·в; пер,вые браки и повторные браки 
возрастают; ro же са'Мое прои,сходит с нх суммой. Мак
симум находится в группе 1886-:1890 гг., минимум- на 
десять лет позже. ( 1896-1900 г;г.). 

Браки с иностранцами 

Во вре.мя первой .ми~о'Вой вой,ны и после нее во Фран
цию приехало большое число иностранцев. Среди иммиг
рантов доля муж,ч~ин 1Намвого выше, чем ере.дн фра1нцуз
ското на~ееления; им:МИ['рация смогла компенсировать в 

некоторой мере нарушен!Ие ра1Вновооия л,оло'В, выз~Ванное 
воеашыми поте~рями. Брак с иностра,нцем натап:кивает.ся, 
однако, на оо,ределенtНые т,руднасти, такие, как языrко

lJЫЙ барьер, разшща в обычаях, прмрас.судк,и, сущест
вующие с одной и с другой стороны, и т. д.; учитывая 
это, вл,ияние иностра,нной иммиrрации во вре.мя войны и 
после нее на брачность должно быть и'Сследо,ва_но по ста
тист.ике бра.ко/В француженок с иност,ранцами, включая 
те же са~мые сведения, что и общая статИ'стика 6'рачно
сти, в ча;сmюсти возра,ст и nредшосТ1Вующее брач,ное со
стоя.н·ие обоих cympyroiВ. 

:К оожалению, эти да·нные нaMIНOIJ'O более суммар,ны: 
они включают раооре,деление бра·ко.в по национальвости 
,мужа и жены, а лере1д вой.ной-ра,спределе~ние суm,ру['ов 
. каждого лола по нацианалыности, независимо от нацио
налынас11и щругСУГо. 

В этих у,словиях мы должны были избрать окольный 
луть, чтобы оценить 'Изменения, В1несенные военной и 
послевоеnmюй пммиграцией в число П€р1ВЫХ браков. С.на
чала мь1 дейс11Вооали та1к, как осли бы прпсутсmие н·но
страяцев ураrвновешИiвало военные потери; получ.нли та

кое чн<:ло бра,ков, которое можно е~равнить с числом ана· 
лоr.и~чных бра,ков, полученным по ,щенке на оонове не
болЬllЮЙ ин_формаци,и о национально·сти супруго·в. 

Сва~чала нужно ОlП'ред.елить ч~исло или долю иностраtН
цев, которых над,о принять во внима·нис. Учитывая, что 
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на~м надо узнать, в какой мере присутс11ви,е иностранце.в 
ПОЗ'ВОЛИЛО выйти замуж францужеiНка,м 13 , для которых 
сущес'Г!ВIО13ала на·ибольшая вероятность остаться неза
му~жними, мы должны при этом рассма'Гривать толы<о 

превышение числа мужчи.н среди иlf!остранцев и измене

ния этого излиШ1Ка за период воЙIНы. 
Сл:едующая табли)Ца дает отношение числа мужчин 

к числу женщи1н (на 100) в 1911 и 1931 rr. по возраст· 
ным группам для всего населения и для группы фран
цузов и патурализоuанных иностранцев. 

В ощн11а1<ов,о,м воз,расте ра311·ица между соотношени
ем в 1931 r. и 1911 r. пре:п.'Ставляет собой излишек муж
ЧИIН иностра1нноrо происхождения, значительно комнен

сирава1Вший военные потери в отношении брачнGсти. Для 
поколений, им.евших указанный возраст в 1931 r. 14, ок
ругленные результаты приведены в следующей таблице. 

Таблица 10 

1911 r. 1931 r. 
Возраст Все пасе- / Французы / Все носе- , Французы I (лет) 

ление и натура- Разшща лепие и натура- Раэшща' 
лизооанные л11зооа11ные 

15-19 99,8 99,7 О, 1 101,5 100,3 1,2 
20-24 97,8 97,4 0,4 102.,7 97,7 5,0 
25-29 98,0 96,9 1,1 105,7 97,3 8,4 
30-34 98,9 97,8 1, 1 98,5 90,4 8, 1 
35-39 99,6 98,8 0,8 81,8 75, 1 6,7 
40-44 97,6 95,6 1,0 83,9 78,9 5,0 
45-49 97,2 96,4 0,8 3,1,з 81,0 3,3 
50-54 95,2 94,3 0,9 88,6 86,6 2,0 
55-59 93,4 92,7 0,7 90,6 89,4 1,2 

В группах, п,редшест:вующих поколению 1896-
1900 rir., проце~нт и.меющихся ИIНОСтрющев меньше про
цента ваенных потерь; _можно выщ~винуть ·гипотезу полrно· 
го замещения, т. е. считать, что военные потери были 

13 Мы ЮВIОРIИ!М о фршщ')"Ж~JJК·ах для уnт,рt>щwия. В дейсташ
тель,ностн население перед ооiшой уже nключало некот()lj)ую -долю 
ЮНОСТ\раоJщев, и военные rютеu~и пощра~мевают вероя11ность оотать

ся Незам1у1J1~НИJМН о11 .ДЛЯ 11€1К'О"Го<JJОЙ чае11!1 ИНОСТр,а,~ю:к, ЖIИВШИ.Х ВО 
Фраш.щн. 

1~ Оперируя разностями, мы значнтель.110 снпжае,м возмотные 
ошибки ста1111сrих1И в данных о на.ционат,постн. 
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Таблица 11 

Возраст в 1931 г. 
Год рождс1111л I Округлс1111ос \поснш.~е поrср11, i; (лет) расхожде1111с, % 

15-19 1911-1915 1 
20-24 1906--1910 4,5 
2G-29 1901-1905 7 
30-34 1896-1900 7 6,9 
3:i-39 1891~1895 6 23,5 
40-44 1886-1890 4 18,2 
4.'5-49 1881-1885 2,5 16,0 
50-54 1876-1880 1 9, 1 
5G-.'59 1871-1875 0,5 4,7 

меньшими, напри-мер 17,5% в~rссто 23,5% в поколениях 
1891-1895 гr. Для г,ру.п,пы 1896-,1900 гг. процентные 
011ношения потерь и имевших,ся иностранцев так близки, 

что можно их ра,ссматривать как равные; для этой rрул

пы им,миrрация суммарно компенсирует военные потери. 

В следующих группах иммиграция привеJiа к излиш
ку мужчин; сущестnо·вюnие этого излишка без сом;нения 
садей1ствО1Вало замужеству женщин, не состоЯ~вших в 
б.ра-ке, так же 1<а1к излишеа< женщиlН 13 пОJоолениях, зна
читель1Iо затронутых войной, вызвал увеш1чение браков 
холостых мужчи~н; мы мо,гли оценить этот прирост, но 

мы не може,м сделать то же са,мое для браков, за,клю
ченных при излишке мужчин в поколениях 1901-1905 и 
1906--119!0 гг. ' . 

Для покQлений 1911-1915 nг., на,против, оитуация 
а:налоги,чна той, которая была для поколений 1891-
1895 гг. ,и предшествующих; вследствие силыюго ,ониже
,ния рождаемости ,в 1915-1919 гг. чи,сле.нность этих 
поколений нам,ного меньше, чем ,предшествующих. 
Муж~чины · Э'ТИХ поколений, же,юшшиеся на женщинах 
паколемий с 1881-1&85 по 1901-,1905 гr., которые .нас 
интересуют, несколь1Ко менее мно,гочисленны по сра,вне

нию с .женщинами, ,и мы можем предттоложить, чт,о ИJ!О

ст•ранцы залолнили часть эrо,го дефиц'Ита. 
В кО1Нце коrнцDв мы сделаем тот же самый расчет, что 

и для оценки ,рис1{а роста окончательного без;брачия, 
выз:ванного войной', но с учетом относительных чистых 
IJQ.11epь (т. е. учитыва~ тюстра1нцев, вызва'ВШ'ИХ компен
сацию): 
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Группа мужских 
поколенн!\ 

1916-1920 
1911-1915 
1906-1910 
1901-1905 
1896-1900 

Чистые потерн 

30 
9. 

Группа мужских 
покопеt1иА 

1891-1895 
1886---'1890 
1881-1885 
1876-1880 
1871-1875 
1866-1870 

Таблиц а 12 

Чистые потерн 

17,5 
14,2 
13,5 
8, 1 
4,2 
2,5 

Поступая таким образом, мы вновь пренебрегаем 
ростом женской брачности, вызванной излишком муж
чин в поколениях 1901-1905 rг. Ошибка, которая при 
этом возникает, по-видимому, несущественна для поколе

ний Ж€нщин, родившихся !В 1891-1895 гг. и раньше. 
Для других она может быть маленькой и, во всяком 

случае, противоположной тои, которая возникает из-за 
ассимиляции иностранцев с французами. Компенсация, 
вызванная иностранцами, по-видимому, несколько пере: 

оценена для поколений с 1881-1885 по 1891-1895 rr.; 
для следующих поколений трудно высказаться с такой 
уверенностью. Результаты расчета приведены в табл. 13 
(в промилле). 

Группа жеиск11х 
поколениА 

1881--1885 
1886-1890 
1891-1895 
1896-1900 
1901-'--1905 
1906-Т91'0 

Минимум 

6 
20 
59 
81 
36 
16 

Таблица 13 

Макснмум 

10 
31 
86 
90 
36 
16 

Сопоставляя с соответствующими сериями, не вклю
чающими браки, вызванные- иммиграцией, получаем 
следующие изменения этих показателей в промилле: 
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Таблица 14 

Группа женских 
Минимум поколе1111n Максимум 

1881-1885 2 
1886-1890 5 8 
1891-1895 20 30 
1896-1900 42 47 
1901-1905 36 36 
1906-1910 15 15 

Абсолютное число соответствующих смешанных бра
ков 1fа1шо 194 тыс. как минимум и 224 тыс. как макси
мум .. 

Оценка, сделанная исходя из некоторых имеющихся 
данных, дает число, близкое к 70 тыс., т. е., грубо гово
ря, в три раза меньше. Если предположить, что относи
тельный вклад распределяется между женск)'!МИ поко
лениями таким же способом, что и предшествующий, 
получим следующие -значения среднего вклада (сред
нее арифметическое двух серий минимум и максимум): 

Группа же11ск11х 
поколений 

Та 6 лиц а 15 

1881-1885 0,5 
1886-1890 2 
1891-1895 8 
1896-1900 15 
1901-1905 12-
1906---11910 5 

Откуда получаем следующие доли не состоявших в 

браке в 50 лет (в промил.ле): 

15 Это абс:олю111юе ЧIНСЛО l!}ооечитывается следующим образом: 
число пер1вых ЩJШ<оm JI10 50 лет в пО1Коле,ниях 18&1-'1885 гг. рав,но 
!t449 rrыc.; зто Ч!КJЮ ооотвеtrст.вует дополнен,ию до ед11н1щы доли 

XOJroicТЯDCoв, 11нз1зной 0,89,1; 'чI!rCJJo первых бра!К'Ов, ·соо11ветс11вующ.е11 
1449 

к_а,~1\ elД}lmlЦe на . тысячу 
O

, 
891 

, pa'I!IНo 1,6 ты,с. Сложен.нем 

пол.учают ,упсаsэm~ы,е резу.льтаты. 
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Таблиц а IR 

С у•1стом войны 

Группа жен,·ю1х r;ез учета I после КО),111е11·1 
l noкo.te1шn воl!ны 6ез nсякоn сации ино. 11аб,1юдаеwыс 

(1) комnе.111сац11и стран,цаwи (·!) 
(.) (:1) 

1881-1885 105 11.'i 114 109 
1886-1890 102 134 132 116 
1891-1895 99 196 188 12.г, 
1896-1900 96 226 211 119 
1901-1905 92 ]bl 152 106 
1906-1910 88 ШJ 114 95 

Дополнительные браки с вдовцами и разведенными 

От не состоявших в браке, которые остаются после 
компенсации потерь иностранцами, нужно теперь от

нять первые браки, которые обеспечиваются ростом 
браков с вдовцами и разведенными 16 • 

Таблица 17 

Группа же11ск11х Ож11.цаемое Нnблюдnемое 
Разюща поколе11нй число число 

1881-1885 55,3 60,0 4,7 
1886-1890 54,9 63,8 8,9 
1891-1895 54,3 68,9 14,6 
1896-1900 54,7 64,9 10,2 
1901-1905 55,5 56,9 1,4 
1906-1910 56,2 56,9 0,7 

То, что показано в табл. 18, илшострируется, как и 
табJ1. 16, графиком ( см. рис. 8). 

Этот рост браков с вдовцами и разведенными явля
ется сверхбрачностыо вдовцов и разведенных; нет умень
шения повторных браков вдов и. имеется рост повтор-

18 В 1907-i913 nr. па тьr·сячу пер.вых брако,n женщан моложе 
50 лет щ:шходилось СУГ 6.1,·1 до 62,5% ,сл,учаев, в которых М')'IЖ, не 
будь войны, был бы вдовец ·ил;и разведенный (средняя 62,1). Умно
жая на эту оред111юю число первых браков до 50 лет из табл. 4 (уточ
нешrая суыма), полу,rnсм прнближе.н.ное услошюе число браков, в 
коrорых м.уж был бы или вдовцом, или разведе1шым без учета вой
ны; ора,в.нивая с ,реальным числом браков, по.1учаем доnоюnитель
ные браю1 с 1nдовцом ИЛ!И раЭDеден,ным, nыз,nанные воfrной. 

108 



lla /ООО 
?50 ~------.---,.--........ ---, 

\ 
'\ 

200 1------11--

50 1----+---

О'-----'-----'-~----'--~--'----' 
1881· 
1885 

1886· 
1890 

1891· 
1895 

1896· 
1900 

Группы ПОkОЛений 

190! 
1905 

1906 
1910 

Рис. 8. Женщины. Доля не состоявших в браr<:е к 
50 годам: 

1 - ожидавшаяся; 1 ! - уме11ьше1111ая в результате 11м
мнграцнн; 111 - предыдущ11е данные, уменьшенные в 
результате дополнительных бракоn с вдовцами н разве· 
деинымн; IV - предыдущне дnнныо, уменьшенные из-за 
снижения окончательного безбрачия муж•11ш; V - на
блюдаемые; VI - доля nрн условин отсутствия войны 

IIЫX браКОD DДОDЦОВ И разведенных В ПОКОЛеНИЯХ МУЖ· 
чин, .сильно затронутых вюйн,ой (,в промилле). 

Женщины, родившиеся 
в гоn.ы 

(1) 

1881-1885 
1886-1890 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 

Таблнца 1~ 

Дополните ль· 
ные браки 

(с вдовцами н 
разведенными) 

(2) 

4,7 
8,9 

14,6 
10,2 
1,4 
0,7 

Не ncтyniш· 
шне о брак 

(3) 

110 
123 
173 
201 
151 
113 
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Уменьшение безбрачия мужчин 

У мужчин, родившихся в период с 1871-1875 по 
1901-1905 гг., частота безбрачин была меньше, чем она 
могла бы быть, если бы не было войны (см. рис. 2). 
Разница, полученная сравнением фактической доли хо
лостя1<0в в возрасте до 50 лет17 и ожидаемой доли (оце
ненной графической интерполяцией), оказалась следую
щей: 

Таблица 19 

Группа мужских 
поко11еииА 0/оо 

1871-1875 4 
1876-1880 9 
1881-1885 17 
1886-1890 24 
1891-1895 19 
1896-1900 13 
1901-1905 6 

Чтобы оценить число дополнительных браков, кото
рое эта разница представляет, надо ее умножить на до

полнение до единицы чистых потерь (военные потери 
минус иностранная миграция). Получаем следующие 
результаты: 

Группа мужских 
поколений 

187.!-'-1875 
1876-1880 
1881-1885 
1886-'1890 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 

Таблица 20 

Допол111пель
пые браки 
холостых 

муж•ш11 

3,8 
8,3 

14,7 
20,6 
15,7 
13,0 
6,4 

82,5 

11 Для 11JJо/ППЫ 187'1-'1875 r.r., где эта доля слиIШ«)М мала по 
сравнению с соселн·ими ГIJJУIШЗ·М-И, она окор:ректирована. 
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Трудно распределить эти 82,5 дополнительных брака 
между женскими поколениями; такое распределение 

представляет собой в действительности лишь другую 
форму той же не решенной проблемы влияния на брач
ность диспропорции полов. 

В этом частном случае, однако, можно найти реше
ние, по крайней мере приблизительное. 

Извес11но, что если дв,ое или .несколько муокчин претен-
. дуют открыто или тайно на руку одной и той же женщи
ны, то в крайних случаях несчастный претендент не же
нится. Р.ез1<ое сокращение числа мужчин в результате 
войны имеет своим следствием сокращение частоты тако
го соперничества. Та,кой претендент, котQрый в .нормалыной 
ситуации был бы отвергнут и остался бы холостяком, 
будет благожелательно принят и женится. Это означает 
для статистики, что холостые мужчины, которым война 
позволила жениться, женились, как это сделали бы муж
чины, которых они заместили. Должна иметь место кор
реляция между сокращением безбрачия по группам по
колений и соответствующими военными потерями. Эта 
связь может отражать либо потери в той группе поко
лений, либо комбинацию потерь нескольких последова
тельных групп. 

В следующей таблице в колонке 1 и 2 приведены дан
ные о сокращении безбрачия и потери в том же поколе
нии (излишки мужских·смертей): 

Таблица 21 

Потери ( ") 
Группа мужских Сокраще11ие 

поколе11иА безбрачия (О/оо) группа поколений/ сре)!нее 
(1) (2) (З) 

1871-1875 6 4,7 5,5 
1876-1880 9 9,1 9,9 
1881-1885 17 16,0 14,4 
1886-1890 24 18,2 19,2 
1891..-.11895 19 23,5 16,2 
1896-1900 13 6,9 10, 1 
1901-1905 6 2,3 

Рис. 9 показывает уже довольно хорошую корреля
цию между обоими рядами. Однако получается еще луч
шая корреляция, если потер·и в группе поколений заменить 
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Рис. 9. Корреляция между сокраще-· 
нием безбрачия к 50 годам и nоеп

ными потерями 

rредним арифметиче
ским из чисел потерь 

этой группы и двух со
седних групп (колон
ка 3). Причина, по ко
торой следует посту
пать таким образом, 
заключается в том, что 

соперничество за одну 

и ту же женщину не 

ограничивается муж

чинами одного и того 

же возраста или близ
кими возрастами; оно 

может распространять

ся на мужчин более 
пожилых или более 
молодых. Суммарно 
рассматривают этот 

факт, составляя сред
нюю из потерь трех 

групп последовательных поrюлений. 
Эти результаты позволяют нам распределять между 

группами женских поколений дополнительные браки. 
Поставив браки холостяков группы 1886_Jl890 гг. в те 
же условия, в которых находились перед войной браки 
холостых мужчин групп поколений 1881-1885, 1886-
1890, 1891-1895 гr., получим следующие результаты: 

Таблица 22 

Жо,щ"" рож"""' 1 Dc, 
:,\ужчнны, рож.в;е1шые сооо-

о 1881- в 1886- в 1891- о 1896- о 1901- о 1900- куп-
1885 гг,11890 гг.11895 гг. 1900 rr.j\905 гг.,1910 гг. 11ость в го.в;ах 

1871-1875 0,8 0,3 1, 1 
1876-1880 2,4 1,6 0,6 о, 1 4,7 
1881-1885 3,8 4,3 2,9 1,0 о, 1 12, 1 
1886-1890 2,7 5,4 6,0 4, 1 1,4 0,2 19,8 
1891-1895 0,5 2,0 4, 1 4,6 3,2 1,1 15,5 
1896-1900 о, 1 0,4 1,7 3,4 3,8 2,6 12,0 
1901-1905 0,2 0,8 1, 7 1,9 4,6 

Вся совокушюсть 110,3114,0 115,5114,0 \ 10,2 \ 5,8169,8 
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Часть супругов в донолшпслr,ных браках принадле
жит к другим группам покоJ1с1шй, чем те, которые мы 
рассматриваем. Сокращение будет также результатом 
того, что часть невест яв:rястся вдовами. Можно допус
тить, что доля пе состоявших в браке в этих дополни
тельных браках равна их доле I< концу 1918 r., среди 
всех бракосrюсобных женщин (не состоявших в браке, 
вдов и разведенных) того же поколения. К сожалению, 
мы ее не знаем II принимаем равной той, которая сложи
лась 1< моменту переписи 1921 r., что приводит к неболь
шой переоценке доли нсрвых браков в поколениях с 
1881 по 1895 г. Результаты следующие (%0): 

)l{с11щи11ы, рожденные 
в годах 

1881-1885 
1886-1890 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 

Вся COIJOI(YПIIOCTb 

Та 6 ., н ц а 23 

Допол1111тел1,- Не состопошие 
ные бракн не- 0 брn1<е 
состоявших к 5о годам 
ранее о браке ('') 

(1) -

5,8 104 
9,0 114 

14,0 159 
13,6 . 187 
10,2 141 
5,8 107 

58,4 

Справа в этой таблице (колонка 2) фигурируют чис
ла тех, кто пе состоял в браке к 50 годам, получившиеся 
от вычитания дополнительных браков, приведенных в 
колонке 1 из числа не вступавших в брак ( см .. 
табл. 18). 

Для первых двух групп поколений полученные числа 
меньше реальных чисел. Для группы 1881-1885 гг. от
клонение довольно значительное. Оно может возникнуть 
во всех предшествующих операциях: при выборе средне
го ожидаемого значения безбрачия; в меньшей степе
ни - при вычислении его максимального значения, при 

переоценке вклада, внесенного иммиграцией и браками 
со вдовцами. Отклонение может также быть результа
том большой ошибки в доле незамужних женщин в до
полнительных. первых брака~ мужчин. Мы уж~ говорили, 
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чrо взятая нами доля не состоявших в браке среди всех 
незамужних по данным 1921 г. сильно завышена; но 
мы не уверены, что доля, относящаяся к концу 1918 г.: 

привела бы нас к правильному результату; ·на самом 
деле часть не состоявших в браке и часть вдов и раз
веденных не должны были бы быть учтены среди брако
способных, в частности те, которые добровольно отказы
ваются от замужества вообще или от повторного заму
жества. Доля не состоявших в браке в этом случае уве
личивается с возрастом, доля вдов - с продолжитель

ностыо nдовства, 110 крайней мере до некоторого порога. 
Для более старых поколений нашей сонокупности ошиб
ка в числе не состоявших в браке могла быть значи
тельной. Для более молодых поколений, напротив, риск 
почти равен нулю, все бракоспособные или почти все к 
концу войны были еще нс, состоявшими в браке. 

За недостап{ОМ лучшего допустим, что число не сос
тоявших в бра~<е после вычитания дополнительных бра
ков, заключенных благодаря .иммиграции и сверхбрач
ности вдовцов, разведенных и холостых мужчин, равно 

наблюдаемому числу. На этой стадии ряд чисел не сос
тоявших в браке следующий: 

Женщ1111ы, рождеюrые 
в nоколеннях 

1881-1885 
1886~1890 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 

Та 6 лиц а 2·1 

IHe встуnнршRе 
в брак (О/ 00) 

109 
116 
161 
187 
141 
107 

Вне поколений 1881-1885 и 1886-1890 rr. имеется 
существенное расхождение между приведенными числа

ми оставшихся вне брака и наблюдаемыми числами. 
Нельзя заполнить расхождение между безбрачием ожи
даемым и наблюдаемым, если допускать, как мы это· де
лали до сих пор, что распределение браков по комбина
циям поколений мужа и жены не изменилось18 • Нам ос
тается изучить, как это изменение осуществлялось. 

18 Из-за сущес:rве.нностн ос.тавш.ихся расхожд~mй это эа1Ключе
нпе никак не ll!ЗMeIO\JIDCЬ 6ы, ес.п.и бы среднюю вем1чнну ож·идаемого 
безбрачия заменили милимальным з.начением. 
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Изменение комбинации поколенийI9 

В к~ждой группе женс1шх поколений мы распредели
ли мужей по группам ПО!{олений, в основном графичес
ким методом, аналогичным тому, который мы применяли 
для распределения первых бра!{ОВ по группам поколе
ний женщин. Но мы проделали эту работу только для 
первых бр.~ков обоего пола; с другой стороны, мы уп
ростили, ограничиваясь длн каждой группы женских 
поколений распределением мужей на пнть классов, счи
тая, что они принадлежат к группе поколений жены, к 
следующей группе, к предыдущей .группе, к группе до 
предыдущей или после последующей. Это значит с разни· 
цей между группами О, 1, -,1, 2, -2 соответств,енно. Это 
распределение нам кажется достаточным; что касается 

комбинированного распределения для союзов не состоя
вши,х в браке женщИJr, вдов, или разведенных, мы не ду· 
маем, что можно получить серьезную ошибку; союзы не 
,состоявших в браке между собой представляют очень 
большую часть среди браков женщин, не состоЯ'вших 
ранее в бра,ке. 

Чтобы правильно использовать эти распределекия, 
надо их срающть с распределениями, которые появи

лись бы в результате войны, без изменения комбинаций 
поколений, но с учетом вкJJада, внесенного иммиграцией 
во время войны и после нее, и добавлением сверхбрач· 
ности ХОЛОС'ГЫХ мужчин20 • 

Результаты приводятся в таблице 25 ( на 1 О ООО). 
Наблюдаемые коэффициенты те же, что и в -~:абл. 4. Эта 
таблица иллюстрируется графиком ( см. рис. 1 О). 

19 Могут быть выбраны нес.колько выражений для обозначения 
способа распределения ,браков между разл.1чны.ми комбинациями 
поколений. М~ прс,дпочл.и пюльзоватыся терм:инами 4(1{омбннация» 
или «сочетание» поколений, так как таблица с двойным входом 
дает распределение браков по комбинациям поколений. 

20 Для учета· вклада нмм'Иrрацю1 мы поступнля та!f, · как это 
указано .на с. 105-106, но с вкладом, со.кращенным на треть сво
его максимального значения (то, что приведено в табл. 11 в ко· 
лонке «округленное отклонение», разделено на три). С другой сто· 
роны, к ожидаемым бракам добавили дополнителЬЪ!ые браки в ре
зультате с.верхбрачности холостых мужчин после их суммирова-ния 
для nоколен,ий 1881-1885 и 1886-1890 гг. таким образом, чтобы 
доля оставшихся холостякам·и была раВ111а наблюдаемой. 
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1'а6лнца 25 

Женщины, рож.1.еи-, Женщины, рож,11.сюше Же111ц1шы, рож,11.е1mые 
иыс в 1881-1885 гг.1 в 1886-1890 rr. в 1891-1895 гг. 

Сумма ПОВОЗ• Сумма повоз- Сумма повоз-

Раз1111ца 
растных ко- расп1ых ко- раст11ых ко-

9фф11ц11е11тов 9ффициещов эффицие11тов 
группы первых Qракоо 

Раз-
первых бр~коо 

Раз-
первых браков 

Pas-по1<оле1шn 
1111118 11wца иица 

(;j) ('!) (3) 
ож11- 11аблю- ожн- 11аблю- ож11- 11аблю-

дае~1ая ,11.аемая даемая да с мая ,11.аемая даемая 

(1) (i) (1) (") (1) т 

-2 И MCIIЬ· 
1031 ше 85 93 8 99 128 29 144 41 

-1 517 543 25 450 503 43 539 755 216 
о 2594 2494 -100 2494 2330 -164 2205 2403 198 

.+ 1 d347 3156 109 3310 3453 143 3044 3072 28 
+2 н боль-

ше 1768 1724 -44 1769 1788 19 1708 1687 -21 

Всего 83111 8310 -11 81.з2\ 82021 10\ 75991 80611 452 

Жс11щ1111ы, рожден-1 
ные в 189G-1900 гг. 

Женщины, рожде11· 1 
ныс в 1901-1905 rr. 

)J<с11щи11ы, рожден-
ные в 1906-1910 rr. 

-2 11 мень-
ше 100 106 6 89 96 7 77 65 -12 

-1 559 844 285 553 713 160 .'Ю2 587 185 
о 2560 2996 436 2675 3485 810 2G69 3309 640 

+l 2738 2821 83 3292 2949 -343 3441 3457 16 
+2 и бо.,ь· 

шс 1580 1394 -186 1473 1128 -34:1 1712 963 -749 

Пес го 7537 8151 6241 8082 8371 2891 84011 8481 80 

Для женщин, рожденных в 1881-1885 и 1886-
1890 rr., получены очень сходные графики. 

Нам кажется правд:оподобным, что их ()lбщая форма 
результирует ошибки либо в восстановлении группиров
ки браков по сочетаниям поколений, либо в выборе 
1913 r. как общей модели для всех групп поколений, ли
бо в обеих операциях. Во всяком случае, эти ошибки 
небольшие и достигают тоJiько двух процентов от общего 
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Рис. 10. Браки между лицами, ранее в 
браке нс состоявшими. Некорректироnан
пые разности между наблюдаемыми и 

ожндаемымн числами 

числа. Однако один факт засJiуживает внимания; в груп
пе 1886-1890 rr. в отличие от группы 1881-1885 rr. име
ется излишек наблюдаемых браков над ожидаемыми. 
Если эта разница не может быть приписана QШИбкам, 
нужно будет заключить, что вклад браков, Вliесенных 
иммиграцией и сверхбрачностью холостых мужчин, не
достаточен, чтобы заполнить брешь, образованную вой
ной, что противоречит результатам предшествующего 
анализа. 

Пилообразное изменение на графике разницы между 
наблюдаемыми браками и браками ожидаемыми, общие 
для двух групп 1881--'-1885 и 1886-1890 гг., было, по-ви
димому, результатом ошибок. Можно допустить, что 
больша~ часть этих ошибок, общих для двух групп по
колений, существует таюке и в. других. Можно тогда 
rrопытаться улучшить результаты, исключая эту ошибку. 
Для этого надо сначала ее измерить; мы ее приняли 
равной среднему арифметическому двух следующих чи
сел: 

1. Разность, записанная в ,коло1ше 3 для группы 
f88l-1885 гг. в табл. 25. 
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2. Аналогичная разница для группы 1886-1890 гг., 
уменьшенная на среднюю величину 14 при общем откло~ 
нении 70; это происходит потому, что в данный момеит 
мы рассматриваем это отклонение как реальное. Расчет 
выглядит следующим образом: 

Рnз11ица группы 
покопений 

1881-1885 rr. 
(раз1111ца) 

1 
1886-1890 rr. 1 

(разница, 
уменьшещ1аа 11а 14) 

Таблица 26 

Сре.анее 

-2 и раньше 8 15 12 
-1 26 29 28 
О -100 -178 -134 

+,1 109 179 119 
. +:l и .выше -44 5 -25 

Вычитая эти средние из соответствующих разностей 
'Габл. 25, получаем следующую серию скорректирован
ных разностей: 

-2 и меньше 
-1 
о 

+1 
+2 ·и больше 

!881-1885 rr. 

-4 
-2 
34 

-10 
. -19 

1886-1890 rr, 

17 
15 

-30 
24 
44 

Таблица 27 

1891-1895 rr. 

29 
188 
332 

-91 
4 

1896-1900 rг. 1901-1905 rr. 1906-1910 rr. 
-2 н меньше -6 -5 ..:..24 
-1 257 132 157 

О 570 944 774 
+1 -36 -462 -103 
+2 и больше -320 -724 

График на рис 11, иллюстрирующий эту таблицу, не 
позволяет даже думать о том, что общая разница 70 в 
группе 1886-1890 гг. имеет какое-либо значение. Поя
вившееся противоречие теперь устранено. В поколениях 
1881-1885 и 1886-1890 гг. вклад иммиграции .и сверх
брачности холостых, разведенных и вдовых lr{ужчин был 
достаточен, чтобы заполнить расхождение между безб· 
рачием ожидаемым и наблюдаемым без значительного 
изменения комбинаций поколений. 

У поколений 1891-,1895 гг. положение меняется; от
клонения в относительном выражении еще не значитель-
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Рис. 11. Браrш между лицами, ранее в бра· 
ке не состояв1ш1м11. Уточненные разности 
между наблюдаемыми и ожпдасмымн чис
лами. 

ны, но некоторый порядок уже проявляется: мужья ре
же принадлежат к более старшим поколениям (разница 
+2 и выше), чем это ожидалось, и больше к той же груп. 
пе поколений (разница О) и к более молодой группе 
(разница -1); отклонение отноGительно еще более мо
лодой группы (-2 и раньше) не представляет интереса, 
так как слишком малы из-за незначительности этой груп
пы21. 

Изменения, наметившиеся начин·ая с поколений 
1891-1895 гг., проявляются реже в браках с более по
жилыми мужчинами, чаще в браках с мужчинами того 
же 'ВОЗ1ра~ста вли М'()Л'ОЖе. Итак, для женщин четырех 
групп более поздних поколений, для которых вклад 
иностранцев и дополнительные браки холостых мужчин 

11 Было (iы неоомнеНJНО лучше прмять следующую кла:.осн
фикацию: -1 и раньше, О, 1, 2, 3 и выше, че,м та, которая со
~раняетсл. 
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пе были достаточными для того, чтобы заполнить рас
хождение между ожидаемым н наблюдаемым безбрачи
ем, этот остаток был заполнен изменением комбинаций 
покоJ1е11ий в направлении бо.11ьшей частоты браков с 
мужчинами .того же возраста или немного более молоды
ми. Остается узнать, увидели ли мы в этом наблюдении 
чувствительный механизм, регулирующий во всех слу
чанх нарушения равновесия полов среди бракоспособ
ных, или женщины групп 1891--11895 11 1906-1910 rr . 

• восrюльзоJJались счастливой случаi'шостыо - тенденцией, 
существовавшей еще перед войной. 

Результаты, иллюстрированные графиком, не согJ1а
суются с этой последней интерпретацией, это изменение 
проявляется только начиная с группы 1891-1895 rr., 
когда это было первым случаем необходимости запол
нить существующие расхожденин изменениями tюдоб

ного рода; в движении тендепцим изменения могли бы 

сильно проявляться в предшествующих группах. С другой 
стороны, рассматриваемое изменение кажется прошло 

свой максимум между группами 1891-1895 и 1906-
1910 гг., чего можно было ожидать от механизма регу
лирования, действие которого зависит от диспропорций, 
подлежащих заполнению, а не от тенденции, идущей 

своим путем, не замечая их. 

Было бы, однако, не осторожно удовлетвориться эти
ми указаниями. Действительно, мы были вынуждены, 
особенно при отсутствии соответствующей статистики, 
сделать некоторое число допущений и оценок таким об
разом, чтобы изменения от группы к группе поколений 
tSыли бы отражены. 

Однако, прежде чем ·искать подтверждение сущест
вования подобного механизма регулирования в других 
наблюдениях, следует проанаJшзировать ход собствен
ной работы. 

Рассмотрим поведение группы 1896-1900 гг. сразу 
же после войны: много молодых девушек должны выйти 
замуж, а мужчины, за которых они, не будь войны, уже 
вышли бы замуж, исчезли. Мужчины более старых по. 
колений (1891-1895 гг. или даже 1886-1890 rr.), ка
залось, могли бы стать мужьями, так как эти поколения 
менее затронуты войной; но эти более старые мужчины, 
которые должны заменить погибших, большей частью уже 
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женаты, и среди них трудно найти достаточную опору 
бракосrюсобным; ситуация меняетсн для рожденных n 
1896-1900 и 1901-1905 rr.; у первых военные потери 
незначительные и они компенсируются иностранцами; 

во второй группе пет военных потерь, а, папротиn, име
ется подкрепление за счет иностранцев. Однако однов
ременно с этими мужчинами одного и того же возраста 

или более молодыми, которые в большинстве бракоспо· 
собны, существуют жснщшш поколений 1901-1905 и 
1906-1910 rr. (пс считая других), па которых эти муж
чины жсннлпсь бы, не будь войны. Но некоторые из этих 
женщин могут еще отсутствовать на брачном рынке, 
хотя по статистике они проходнт как бракоспособныс, 
тогда как многочисленные женщины более старшего 
возраста вес еще находятся там в результате войны, или 
же эти женщины уже присутствуют на рынке и сосtав

ляют r<онкурснцию женщинам более старшим опять же 
в результате войны. Для доказательства того, что нс 
следует пренебрегать ролью случая при образовании 
браrюв, изобилие женщин пожилого возраста больше, 
чем в нормальное время, должно вызвать увеличение 

в мужских поколениях, которые находятся в этой осо
бешюй ситуации, доли браков с женщинами той же груп
пы поколени(~,'или старше22. 

Рассмотрим сначала браки мужчин от 15 до 19 лет. 
Даже в поколениях, сильно затронутых войной, потери 
в этом возрасте еще незначительны. Действительно, на
рушения, внесенные вой-ной, ограничиваются значитель
ными и преходящими изменениями на брачном рынке. 
Доля женатых на женщинах 20 лет и старше увеличива
лась во время войны и пспосредс'Гвешю после ,нее; iбра
коспос-обные женщины этих возрастов были тогда про
порционально более мноrочисJJенны, чем в обыч,ное время. 
Это nндпо из следующей таблицы и из рис. 12, который 
ее иллюстрирует. 

22 П,редста,nим ·себе, что брак~r заключаrокя чисто случайно, и 
будем исходить из ситуации, когда имеются 100 мужчин и 100 жен
щин двух последовательных поколений А и В, пре.дположшм, что 
-их соо'!'ношение 75В н 25А; предположим, что обстоятельства, 1<0· 
торые зад€>рЖ1И~n.ают бр.аюr ж-е111ЦJ1ш В, оета.вляют избыток мужчин: 
100 муж'Ш!н против 50 женщин; они будут жениться тогда в гав· 
ной мере на женщинах А и В, что смягчает нарушение длн А по 
отношению к В. 



ФРАНЦИЯ. БРАl(И МУЖЧИН 15-19 ЛЕТ. 
Таблнца 

ДОЛ.Я ЖЕНИВШИХСЯ НА ЖЕНЩИНАХ 20 ЛЕТ И СТАРШЕ 

Год Доля ГOJt Доля 

1907 0,448 1917 0,573 
1908 0,444 1918 0,564 
1909 0,463 1919 0,562 
1910 0,431 1920 0,534 
1911 0,415 1921 0,480 
1912 0,399 1922 0,462 
1913 0,411 1923 0,445 · 
1914 0,441 1924 0,417 
1915 0,479 1925 0,429 
1916 0,520 1926 0,433 

на 1000 
600 ~-... 1 

/ \. _ .... , , , ..... 
/ "'""' ,_ .... ' ~ 

500 

'---
300 
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Рис. 12. Браки мужчин D Dозрасте от 15 до 19 лет: 
доля жен в возрасте 20 пет и старше. Враки муж
чин n возрасте от 25 до 29 лет: доля жен в ВОЗ· 

расте 25 лет и старше 

28 

l(роме того, следует отметить, что .изменения, которые 
проявились во время войны и после нее, в своей основе 
имели тенденцию, обратную довоенной. 

Оставим в стороне группу 20-24 года. брачность ко· 
торой нарушена ·нзменениями в сроках военной {:ЛУ!)КбЪI, 
и поомот,р~им ситуацию для му.жч:И111, ж,енНiВшихся .в мир

ное время в возрасте 25-29 лет. В слецующей таблице 
приведены доли тех, кто женился на женщинах 25 лет 
или старше. 
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Таблица 29 
ФРЛНЦИ.Я. БРАКИ МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ 25-20 ЛЕТ 

ДОЛ.Я ЖЕНИВШИХС.Я НА ЖЕНЩИНАХ 25 ЛЕТ И СТАРШЕ 

Год Доля~ Год . До.1я 
11 Год До.,я 

1907 · 0,298 1919 0,426 1926 0,340 
1908 0,298 1920 0,412 1927 0,341 
1909 0,299 1921 0,429 1928 0,338 
1910 0,295 1\!22 0,381 1929 0,340 
ННl 0,294 1 ()23 0,364 1930 0,333 
1912 0,291 1924 0,3;,0 1931 0,335 
1913 0,288 1925 0,351 1932 0,326 

График на рис. 12 показывает, как и раньше, разрыв 
с .п.овоенной тенденцией; D 1930 г. рассматриваемая до
ля еще ниже довоенной и тем более ниже значений, по-. 
лученных экстраполяцией. Итак, к 1930 r. мужчины 
25-29 лет не принадлежали больше к поколениям, зат
ронутым войной, с другой стороны, меньшая числен
ность очень молодых женщин как следствие низкой 
рождаемости в 1915-'1919 rr. еще не почувствовалась. 

Общие результаты 

Мы детально рассмотрели все механизмы, позволив
шие реальному уровню безбрачия быть гораздо ниже, 
чем ожидавшийся уровень безбрачия. Табл. 30 резюми-
рует этот длинный анализ. · 
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Группа жен- \О 
о ~ 8 :r ~, 

СКИХ ПОКО• .. "' .... ~ о = :,:1>, 

леннl! :х !. .. "' <1:11 

:: ~ и .. и .. в"' ~= d:~ i:!"' ~ ... .. ~ 
!\:~ ":r g~$ "'" ::,;"' 
о"' u:,r:r "'1,о<>. >,,о 

1881-1835 115 0,5 4,7 0,8 
1886-1890 134 2 8,9 7, 1 
1891-1895 196 8 14,6 14,0 
1896-1900 226 15 10,2 13,6 
1901-1905 164 12 1,4 10,2 
1906-1910 119 5 0,7 5,8 
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34,4 71 
68,2 107 
34,4 58 
12,5 24 

Таблица 30 
(в промилле) 
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Слева в ней находитсн оценка ожидаемого безбра
чия, справа - наблюдаемого безбрачия и возможного 
безбрачия в мирных условиях, между первыми двумя 
распределяется разница: браки с иностранцами, допол
нительные браки с вдовцами, разведенными, уменьше
ние безбрачия мужчин, изменение ко~rбинации поколе
ний. 

Выводы и заключение 

Мы предложили в этой статье иссJ1едоваrше первых 
браков женских поколений 1881-1910 rr., разделенных 
на шесть пятилетних группе 1881-1885 по 1906-1910гг. 

Нарушение равновесия численностн полов, вызван
ное войной 1914-1918 rr., проявляетсн очень слабо в 
первой группе-1881-1885 rr., и мы можем его не рас
сматривать в выводах. 

В других группах, напротив, гибель на войне муж
чин, за которых в нормальных услоrшях они вышли бы 

замуж, предопределила для \ многих женщин возмож
ность остаться незамужними: без войны средняя доля 
не состоявших в браке к 50 годам была бы только 9,5%; 
вследствие военных потерь она рисковала достигнуть 

16,8%; для женщин, рожденных в последние годы XIX 
века, риск был еще большим - около 23 % не состоявших 
в браке к 50 годам, вместо 9,6% без учета влияния вой
ны. 

В действительности эти женщины большей частью 
избежали участи, которая им угрожала: 11,2% нс сос· 
таявших в бра-ке к 50 тодам вместо 16,8% в среднем; 
12% вместо 23% для тех, кто под'Вергался наибольше
му риску; 12,5% вместо 20%, для рожденных в 1891-
1895 rr., т. е. тех, на ком война сильнее всего отрази
лась. 

Различные причины объясняют, почему набJiюдаемое 
безбрачие в этих-поколениях остается очень низким по 
сравнению с ожидаемым: 

а) Иммиграция, особенно мужская, сильно увеличи
лась во время войны и после нее. Из-за трудностей, с 
которыми встречаются в браке супруги различных наци
ональностей, браки, заключенные благодаря иммигра
ц,ш, пе превышают одной трети от того числа браков, 
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которые заключили бы французы, также распределен
ные по поколениям. 

б) Сверхбрачность доживших бракоспособных муж
чин. В нормальной ситуации, сознавали они это или нет, 
некоторые нс могли бы жениться, так как у них были 
бы другие ко1шурепты. Любые обстоятельства, которые 
оставJ1яют один пол в меньшинстве, уменьшают для него 

конкуренцию; этим объясняется, почему больше холос
тяков, вдовцов и разведенных в поколениях мужчин, 

сильно затронутых. войной, женится. 
в) Изменснпе в комбинации поколений: мужчины, 

убитые на войне, были в среднем замещены более моло
дыми мужчинами. Во время войны и после нее бра1<0· 
способные мужчины находились перед совокупностью 
бракоспособных женщин в среднем более старых, чем 
бьто бы в нормальных условиях; в этой ситуации слу
чайность знакомств, которая является элементом форми
рования брачных пар, вызвала изменение, которое мor
JIO быть и .нс осознано и облегчило брак девушкам, ко
торых война лишиJ1а возможности иметь мужа в воз
расте, соответствующем довоенным нормам. Этот про
цесс ведет к уменьшению разницы в возрасте между 

супругами; действительно, эта разница, увеличиnавшанся 
до поколений мужчин 1886-1890 rг., затем внезапно 
уменьшается. 

В отJrичис от двух предшествующих этот механизм 
компенсации осуществляется в ущерб другим поколени
ям женщин, более молодым, l{ОТорые нормально вышли 
бы замуж за мужчин, случайно заменивших более стар
ших, погибших на войне. Иначе говоря, часть риска без
брачия переходит с 1101юлений, которые непосредствен
но были затронуты, на другие поколения; в результате 
имеет место своего рода размытость дополнительного 

безбрачия, вызванного войной, размытость, делающая 
его трудно измеримым вне рамок поколений, наибоJ1ее 
затронутых войной. С другой стороны, этот переход 
лишь частичен, и понемногу происходит затухание. 

Участие трех механизмов, которые мы только что 
описали, неодинаково, как это показано в табл. 31, ил
люстрированной рис. 13, котора5I дает распределение 
числа дополн.ительных браков по мехаiшзму компенса
ции в процентах к итогу. 

В совокупности расхождение между безбрачием, ко" 
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рожденные с 1891 
#Jнененця !А'он!щна· по 1910 г., чаще, чем 
циях лонолениiJ более старшие, вы-

J ходили замуж за 
мужчин одного с ни

ми возраста илн мо-

01В~вв----,в .... 9-1.---1в.._96_·_ 190-,--190:Оо ложе и реже за муж-
1взо 1095 1900 1905 1910 чин более старых, 

В остальном пер
Рис. 13. Рщ:предс.ление дополнитеш,· вые бра,ки, заклю· 
ных браков по механизму компенса· чепные ·благодаря 

ции (в процентах) иммиграции, на 15%· 
заполнили расхожщение, · тогда как дополнительные 

браки, заключенные благодаря сверхбрачности хо
лостых, вдовых и разведенных мужчин, заполн·или нем

ногим более 30%. 
Та 6 лиц а 31 

Женщины, рожденные 

Механизм компе11-
сации в 1886-/ в 1891-, в 1896-, в 1901- о 1906-, в сред-

1890 rr. 1895 rr. 1900 rr. 19J5 rr. 1910 rr. нем 

а 11 11 14 21 21 15 

{ 
1 49 21 10 2 3 13 

6 2 40 20 13 18 24 19 
суммарно 89 41 23 20 27 32 

в о 48 63 59 52 53 
а - иммиграция; б 1 - сверхбра~rность вдовцов и разведенных; 
6 2 - аверхtiрачность холостых мужчин; в - изменение :ком6И11ацин 
ПOKOJleJJИЙ. 

Имеются значительные различия между группами по
колений. Брак с иностранцами составляет 11 % в группе 
1886-.1890 гг., но уже 21 % в группе 1906-1910 гг. 

Сверхбрачность мужчин играет, напротив, все мень
шую роль. Очень значительная в группе 1886-1890 гг., 
она восполняет около 90% расхождений между ожида· 
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емым безбрачием и наблюдаемым, в следующей группе 
она уже составляет только 40%, а в поколениях 1896-
1910 гг.-от 20 до 30%; снижение очень заметно и про
должитслыю для сверхбрачности вдовцов и разведен
ных; 0110 менее заметно для брачности холостяков, .и за 
ним следует подъем начиная с группы 1901-1905 rr. 

Хотя эти наблюдения остаются очень ограниченными 
во времени и пространстве, мы пытались придать им об
щий :характер и доказать, что, не считая браков, зак
люченных благодаря иммиграции, механизмы компен
сации, 1юторые работали в n.ользу француженок, рож
денных в 1886-1910 rr., аналогичны во всех случаях, 
когда в силу обстоятельств нарушалось равновесие меж
ду численностями мужчин и женщин. 

Иначе говоря, поколения, которым нарушение нор
мальной половой пропорции угрожает сильным увеличе
нием окончательного безбрачия, избегают его в большей 
части, так как, с одной стороны, нарушение равновесия 
вызывает сверхбрачность малочисленных поrоолений, а 
с другой стороны, партнеры, которым нет пары, берут 
их из более молодых по1юлений; этим заимствованием 
нарушение равновесия постепенно распространяется, но 

в то же время оно теряет свою интенсивность и понем

ногу ослабляется. 
Если это действительно так, то сильное нарушение 

равновесия, созданное ростом рождаемости, начиная с 

1946 r. не будет иметь своим следствием сильный рост 
окончательного безбрачия девушек, р·оЖJДепных после 
второй мировой войны. Численность девушек, достигаю
щих брачного возраста, составляет окоJю 400 ООО-в каж
дом поколении, тогда как численность мужчин, рожден

ных раньше, с 1936 по 1945 г. достигала только 265 000-
320 ООО на поколение. 

«Брачные обычаи», оставаясь такими, какие они есть, 
казалось, обрекли па безбрачие большое число женщин, 
как это было и в старшем поколении 1890 r. Но, так же 
как эти последние, они почти все избегнут этой угрозы. 
Меньше мужчин, рожденных в" 1945 r. и раньше, оста
нутся холостяками, боJiьше вдовцов и раз1Веденных, 
рожденных до 1946 г. или немного позже, вновь женятся: 
но девушки рожден.ин 1946 r. чаще будут выходить за
муж за своих сверстников или за более молодых, чем 
более старшие, которые также принадJiежат к мноrо-
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численным поколениям. Из этого следует, что более мо
лодые девушки, рожденные около 1950 г., например, бу
дут численно превосходить старших и бракоспособных 

мужчин; откуда сверхбрачность этих последних, более 
частые браки с более молодыми мужчинами и, как след
ствие, постепенное ослабление нарушения равновесия 
полов, сверхбрачность мужчин того же возраста или 
старше. 

Добавим, что во Фрашщи браки, заключенные бла
годаря иммиграции, могут снова играть роль; ситуация, 

однако, более сложнаfl, чем после первой мировой вой
ны, из-за флуктуаций иммиграции перед войной и после 
нее; кроме того, распределение по национальностнм раз

лично. 

Продольные исследования, подобные этим, требуют 
накопленин в течение долгого периода статистических 

данных одного и того же содержания и приспособлен

ных длн анализа по комбинациям поколений. Первое 
условие выполнено во Франции, благодаря существова
нию оч'€нь длинной серии данных о браках по предше
ствующему брачному состоянию и комбинаций возрас
тов мужа и жены. Но эти данные не были прис.пособлсны 
для анализа комбинации поколений, и мы должны были 
продела-~:ь долгие и скучные оценки, для того чтобы сде
лать вти данные пригодными к использованию; тем не 

менее мы не достигли таких же удовлетворительных ре

зультатов, хак при наличии соответствующих дан~ных. 

Исследование такого же рода относительно брачrюсти 
поколений 1946 г. и следующих будет проделано через 
несколько лет. По соглашению с Национальным инсти
тутом статистических и ЭI{ономических исследований 
(INSEE) данные о комбинации годов рождения мужа и 
жены для каждой комбинации предшествовавших брач- · 
ных состояю1й были получены начиная с 1961 г.; они 
хранятся частью в демографическом отделе INSEE, 
частью в библиотеке INED. Эти таблиt1.ы должны быть 
продолжены в течение 50 лет, чтобы можно было иссле
довать бfачность от 10 до 15 поколений после войны 
между l.:> и 50 годами. Можно видеть, какие проблемы 
углубленный анализ дем.ографически•х явлений стави·г 
перед статистикой. 

Пе,ре.вод И. И. Дашевской 



Пa11tptt1' Фecmtt 

ДИНАМИКА БРАЧНОСТИ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 

ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОИНЫ 

1Р а t r i с k F е s t у. Evo!нtoin de \а Nuptialilc сп Europe 
Occidcntale, Dcpuis !а Gucrrc. Populatioп, mars-avril 
1971, No 2 

Изучая рождаемость в Западной Европе после вой
ны, мы установили важную роль брачности в изменении 
среднего возраста женщин при рождении детей: всюду 
51В11ое снижение возраста вступления в первый брак пов
лекло за собой понижение возраста женщин при рожде
нии детей. Это отчасти объясшrет повышение уровня мо
ментных по1<азателей* общей рождаемости между 1955 
и 1964 гг. 

Этi1 тенденции наблюдаютсп также в Северноr1 Аме
рике и скандинавских странах. Глубокие изменения брач
ности наблюдаются сегодня. во всех западных странах. 
Мы продолжим** здесь наш анализ брачности в ФРГ, 

Англии и Уэльсе, Бельгии, Франции, Италии и Нидер
ландах, но не будем больше рассматривать брачность 
как фактор рождаемости. Ранее мы МОГJIН довольство
ваться изучением только браков женщин, теперь мы 
должны анализировать одновременно брачность мужчин 
и женщин. 

• Здесь и далее м,0ментными называются показатели, характе
ризующие интенсивность того или иного демографю~еакого процес
са не II конкретном поколе.~ши на протяжении его .жизни, а в дан

ный момент. На ,пракmке это обы•rно ,средние для да1юоrо кален~даrр
ного года. - П ри,11. ред. 

** Аsтор имещ 'В 111Иду ьnoro р.аботу: Evolution de \а fecond!te 
еп Eu~ope oocidentale depuis !а gнerre. P,opulation, № 2, 1970.--. 
При.11. ред. · 

9, Заказ 2737 129: 



Мы сделаем эtо, анализнрун лишь псрnыс браки и 
исключив повторные браки вдовых и разведенных, кото
рые везде составляют менее 10% браков, закточаемых 
до 50 лет. Прибегая I< анализу первых браков, мы мо
жем, I<роме того, сопоставлять результаты, по:rученные 

путем прпмспсншr разных методов 11:~мерення. 

Применяемые пока~атели 

Чrобы изучить брачность никогда не состоявших в бра· 
ке*, мож·~rо исчислить для .каждого возраста вероятности 
вступления в первый брак. 1 , доли никогда не состоявищх 
в браке2, или же специальные показатели - повозраст
ные кпэффичиенты бра'lности для первых брак.овз. Мы 
применяли в основном эти последние показатели (длн 

каждого пола отдельно); они эквивалентны чнслю.i бра
ков по таблице брачности для первых браков4, и таким 
образом: 

-<В реальном поколении сумма повозрастных коэф

фициенrов брачности ДJШ первых браков дает доJJю муж
чин и женщин, когда-либо вступавших в брак5 ; их рас
пределение по возрасту определяет «календарь» брач
ности и позволяет, в частности, вычислить средний воз
раст вступления в первый брак; 

- применитещ,но к одному календарному году ана· 
логичная сумма коэффициентов дает нам соответствую
щий моментный показатель: число первых браков в на
селении,· имеющем неизменные. во 1!3рем€ни коэффициен· 
ты брачности. во всех возрастах. 

Впрочем, доли нс состоявших в браке, которые мож
но вычислить для различных возрастов по данным пере· 

nисей населения, соответс'твуют числам не состоявших 

"' В дальнейшем длn простоты «.Не с.ос.тоявщие в браке», -
П ри.11. ред. 

t Отношение чнсла первых браков в возрасте от х до x+l к 
числу не состоя,вших в браке к точному возрасту х. 

2 От.ношение чи,сла никогда не состоявших в браке в возрасте 
х к общей числе1Нност.и населе.н1Ия этого возрас.та всех брачных 
СОСТОЯНIИЙ, 

в Отношение числа первых браков в возрасте х к общей чис· 
ленности населtЩия этого возраста всех брачных состояний. 

~ В далынейшем мы увидим, чем они могут отличаться. 
6 В дальнейшем мы будем называть эту велнчину долей муж· 

чин или жеш!Щ!н, вступивших в брак. 
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в браке по соответствующим таблицам брачности; мы 
будем прибегать к ним для сравнения с резулr,татами, 
полученнымп при применении коэффициентов брачности. 

Источники 

Вступившие в брак в некотором году могут характе
ризоваться или принадлежностью к поколению опреде

ленного года рождения или их возрастом, выраженным 

числом ИСПОЛIIИВШИХСЯ лет. 

При продольном анализе* все построения упро
щаются, если имеются данные статистики браков по го
ду рождения супругов. Мы пользовались этими данны
ми во всех случаях, когда это было возможно. Это от
носится к Франции и Нидерландам, ФРГ и Бельгии. 
Для двух последних стран мы воспользvвались оценка
ми, полученными путем графической интерполяции на 
основании повозрастных I<оэффициентов для 1947-
1948 гг. в ФРГ и 1947-1953 гг. в Бельгии6 • 

В Англии и Уэльсе с 1946 г. данные о вступающих в 
брак разрабатываются по возрасту в исполнившихся 
годах, ,но ОiЦенки населения даются только по пятилет· 

ним возрастным группам. Воспользовавшись дю1·11ыми пе
реписи 1961 г.7 , мы подразделили их, чтобы получи'I'Ь 
однолетние группы.' 

В Италии вычисленные коэффициенты основаны на 
возрасте, выраженном числом исполнившихся лет. Для 
периода с 1946 по 1949 г. статистические данные о пер
вых браках имеютсп лишь по пятилетним возрастным 

rруппам; для однолетних групп мы вычислили показа-

• Т. с. прн изучении брачности реального поколения родивших
ся f! определенном rоду па протяжс-нии nсей жнзни этого поколе· 
ШIЯ. - П pUJ.t. ред. 

е В Бельгии для периода с 1947 по 1953 г. мы перешли от 
всех брако-в к 11ервы.м бракам благодаря паличню данных о всех 
браках по однолетним возрастным группам и о доле первых браков 
среди всех браков по пят.1Ле1'1DИМ возрастным группам. 

7 • .Мы оользоmа-пись оценка.м·и ч,исле,ниюсти >«всеrо населения», 
коrорое 111ес.юолько отличается от ~ПIОСтон~нноrо .населею1я». Перепись 
1961 . г. не включала военнослужащих, находившихся за границей 
(перепи.сывалось «наличное населеН1Ие»). Чтобы уч~сть их, мы ис
ЧНСJ!ИЛИ: мужское население в молодых возрастах, применяя к со

ответс11В!УЮЩН,м ч11сле,н11юстя;м жеJнщн1н коэффнц~е,нт 1,03, !Ха;ра1Кте· 
ризующяй соотношею1е численностей полов, 
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тели с помощью графической интерполяции. Для после
дующих лет мы оценили числа первых браков исходя из 
данных о всех браках, зш<люченных в 1950 г., и исходя 
из данных о впервые вступающих n брак за период с 
1951 по 1966 г.8 • Наконец, чтобы получить данные о на
селении, мы интерполировали данные переписей между 

1951 и 1961 гг. и экстраполировали их на периоды 
1946-1951 и 1962-1966 гг. 

Хотя принятые для расчетоn данные далеко не од
нородны, ошибки, внесенные нашими приближенными 
оценками, по-видю,юму, невепики, и детальные сопос· 

_тавления все же оказыnаются возможны:,.,ш. По.111ые 

результаты расчетов даны в приложении*. 

Поnозрастные коэффициенты брачности 
и таблицы брачности 

Повозрастные коэффициенты брачности могут да
вать искажения истинного уровня брачност~ по двум 
причинам: 

- есюr доля не состоявших в браке среди умерших, 
эмигрантов или иммигрантов отличается от этой доли в 

остальном населении; 

- если оценки численности населения содержат 

ошибки9 • 
Данные о брачности, полученные из долей не сос

тоявших в браке по материалам переписей, искажают
ся теми же явлениями, но в протиnоположную сторону. 

И наконец, таблицы брачности дают точные результа
ты, есл-и оценки численности населения строго соотве1-

ствуют дейст,вительности. 
Если этих отклонений нет, мы получим одинаковые 

характеристики брачности, вычисляя таблицы брачнос
ти на основе вероятностей вступления в брак, пользуя.съ 

• Данные о первых браках имелись по группам возраста. Кро
ме того, браки холостяков с вдовами нли разведенными редхн. 

* В приложении к статье (опущенном в этом издании) приве
:дены повозраст.ные коэффициенты брачности для пеJ)'l!ЫХ бра'Ко11 
для мужчин и женщин nоrодно за период с 1947 по 1967 г. для 
ФРГ, Англии и Уэльса, Бельг.ии, Франции, У.талии и НидерЛаJ!· 
дов.- Прим, ред. 

в См.: Не п r у L. Approximations et erreurs dans les taЫes de 
nuptialite des generation_s. Population, 1963, N2 4 . 
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повозрастнымп коэфф11щн.'1пам11 (,rачностп илп же ос
новываясь на до:1нх нс состонвш11х в бrакс. Так 1<а1< мы 
не могли примсннтr, 11cp111,1i'I :о.н•тод, мы ('\HIBHIIJIИ резуль
таты, полученные двуш, Jtругнмп с11особам11, nыч11слив, 
с одной стороны, су~1~1ы 11оnо.11н1ст111,1х коэффицпснтоn 
брачностп ДJШ нсрвых бр;~коп до ЭО лет n поколении 
1931 г. и, с другоii l"ГО\ю111,r, л.011олшш л.о единицы доли 
никогда не состояяш11х n брuке в тои же возрасте по 
переписи 1961 г. (дJiя Францн11--10G2 п 1968 rr.). Пос
кольку набтодаемые оп<лопс11ш1 оказалпсь незначи
тельными, мы зar<JIIOЧИJIII, что 11ш1111 <ще1шп удовлетво

рительны. Для Бсльгш1, Италип II Нидсрлапдоn опи 
оказались приемлемыми дJiя обоих полов, а д.rrя Англии 
и Фрющии-только для женщ1111. 

Для AнгJl!III II Уэлr,са ottl'IIЮI долеii муж•шн и жен
щин, вступивших в брак за 15 лет, полученпыс сложе
нием повозраст11ых коэфф11щ1с11тов брач11ост11 до 30 лет, 
были на 15 % n1,1шr. оценок, поJiучснных па оспова пии 
доли не состоявш11х в браке по псрсппси. Отклон~пия 
на 2,5% того же хар,штера ш1б:rюдалпсь для мужчин в 
ФРГ, и тоже на 2,5%, 110 D прот11попо.110)1<11ую сторо
ну-для мужчин во Францrш (сы. табл. 1). 

Для объяснения 11рнчш1 этих расхождений мы почти 
не располагаем да11111,1м11. В ЛпгJШ!i и YэJII,cc за период 
1963-1968 rr. 11з страны выехало болыuе нс состояв
ших в браке, чем прибыло, а сред11 состоящих n браке 
в возрасте 15-24 JICT, наоборот, в1,схало больше, чем 
выехало. Если предполож11т1,, •по это 11мело место так
же и в 50-е годы, прнмсненне 11овозраст11ых коэффи
циентов брач11ост11 JlOЛЖIIO было щнmсстп к переоцен
ке уровня брачностн, а 11рнмсненне доJш нс состоявших 
в браке по переписи - к нсдоо1~е1ше его, что хорошо 
согласуется с нашими наблюл.сшrнми. 

Есть сопоставимые данные 1ю ФРГ длн того же 
времени, но их применение ДJIЯ 1946-1961 rr. менее 
оправдано, так как эти периоды, по-видимому, мало по

хожи (прилив беженцев и псремсщсшrых JIIЩ после вой
ны и т. д.). 

Для Францнн доJiя мужчин, сос.тDЯ11~11х. в браке, 
исчисленная по данным переписи, выше, чем полученная 
суммированием nовозра,стпых коэффициентов брачнос
ти. Это расхождение обусловлено, по-видимому, про
пусками во время переписи, 1<оторые больше затраrнва-
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ют не состоящих в браке10 • Оно приводит к преувеличе-
1шю брачности, если последняя измеряется на основании 
доли не состоявших в браке. Подобные ошибки имеют 
место пе только во Франции, так как во всех изучаемых 
странах переписи менее точны, чем текущий учет; но 
можно предположить, что их значение для Франции 
больше, чем для других стран, так как иностранцев, 
среди которых выше доля не состоящих в браке, кото
рых трудно застать дома при переписи, во Франции 
больше. 

ФРГ(а), 

l!Г,1ИЯ 

енщины 

А 
ж 

1\1 уж чины 

Страны 

мужчины 

и Уэльс(б) 

ф ранцня(а), ыужчины 

Таблица 1 

Доля .1шц, оr.туп11оших в брак к 30 ro.1;au 

11счнслеtr- IICЧl!CJteн-

ная по воз- ная по до-

растным лям не принятая оозможные 
коэфф и- СОСТОЯВ· оценка 11р11ч1111ы рас-
ц11е11там Шl!Х В хожде1111~ 
брвч1юст11 браке гр. 1 11 гр. 2 

1 2 3 

0,840 0,815 0,823 Иммиграция 
холостяков 

Иммиграция 
0,895 0,880 0,885 нс состояв-

0,820 0,805 0,810 ШНХ D бра-
ке 

0,765 0,790 0,780 Пропуск 
холостяков 

при пере-

пи си 

а) оценка на I января 1962 r. для поколеюiя 1931 r;. 
6) оценка на серflЦИПУ 1961 r. для поколения 1930-1931 rг. 

Учитывая трудности, связанные с уточнением наших 
оценок, чтобы получить более точные меры брачности, 
мы приняли в качестве оценки доли мужчин и женщин, 

состоявших в браке, промежуточные величины между 
оценкой, полученной суммированием повозрастных 
коэффициентов брачности, и оценкой, полученной до-

1о V а n g r е v е I i n g h е G. Recensement demographique de 1962. 
Etude de \' exhaustlvlte du denombrement. Etudes statistiques, oct. -
dec. 1963. 
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nолнением до сд1шицы доли не состоявших в браке по 
переписи ( см. табл. 1). Затем мы предположили, что к 
50 годам сумма повозрастных коэффициентов брачности 
преувеличивает брачность примерно на 1 % в Англии и 
Уэ.1ьсс II на 1,5% в ФРГ (мужчины) и преуменьшает 
на 1,5% во Фра11ц1111 (мужчины). Однако распределение 
этих браков 110 возрасту влпяния на паши оценки не 
оказывает. 

Динамика годовых показателей 

Чтобы изучить изм.енет,я брачности 1в.о вре.ме1111, мы 
применяем суммы повозрастных коэффициентов брач-
1юсти для первых браков (поперечный анализ). 

Во всех странах минимум был достигнут в начале 
50-х годов (см. рис. 1) 11• «Компенсация» браков, кото
рым •помешала iВойна, 1К этому времени закончила.сь12• 
Но этот ,мини,мум еще превышал ,едиющу в ФРГ, Анг
лии и Уэльсе и Нидерландах: это возможно только в 
случае, если омоложение брачности продолжается и 
после окончания компенсаторного периода. 

Около 1965 r. показатели по всем шести странам 
(нскточая показатели для мужчин в ФРГ) сгруппиро
вались ниже единицы. Снижение возраста вступления в 
брак прекратилось во всех странах. Мы постараемся в 
дальнейшем дать количественную оценку этому омоло
жению, уточниn, каких поколений оно коснулось. 

С дру.гой стороны, ,меняется во :nре,меви соотношею1е 
nокаэателей для мужчин и женщин одной и той же 
страны: 

- в Англии и Уэльсе, Бельгии, Франции и Нидерлан
дах с 1950 по 1965 г. показатели для мужчин ниже, чем 
для женщин, а в последующие годы - выше; 

-в ФРГ и Италии ситуация обратная, и кривые 
пересекаются около 1960 r. 

Возникают два вопроса: почему соотношения брач
ности мужчин и женщин различаются по странам? Под 
влиянием каких обстоятельств эти соотношения меншот
ся внутри одной и той же страны? 

11 Для большей наглядности изображения на рисунке приведе· 
пы только три страны. 

12 Не.сколько дальше мы сделаЕlм некоторые оговорки для 
ФРГ, 
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Рнс. 1. Суммы ппnо.1r~:1ст11ых rшэффшщентов 
брачностн для первых браков 

Механизм «Gрачного ршша» и его структура позво
ляют даТI., объяснение этим явлением. 

«Брачныii рынок» 

Мужчнны женятся па жснщrшах в среднем более 
молодых; изменения в чнслах рождений в прошJiом мо
гут создать днспропорцпи в существующих численнос

тях полов. Разю1 1шя по полу в смертности или в миг
рации смягчают или обостршот этп диспропорции. 

В начале 30-х годов снпже,ше рождаемости быль 
почти всеобщим. В Германии и Италии оно быJ10 оста
новлено пронаталистской I!ОJIИтнкой; в Бельгии и во 
Франции оно было уснлено войной. Начиная с 1945 г. 
происходил подъем рождаемости, особенно значитель
ный и продолжительный во Франции и, напротив, ела· 
бый и кратковременный в ФРГ. 

Возрастные пирамиды (рис. 2 и 3) отt1етливо пока
зывают контраст между этими странами: 
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Р11с. 2. Возрастн:~н 1111rа~rн·н1 11асrлс111ш ФРГ на 
J. I 19G8 г. 
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Нужчиньi .._____ 
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2,5 P.D 1,5 1,0 0.5 О О 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 
Процент лиц fJан11ово Возраста 8 //йселе11и1! 

Рнс. 3. Возрастная пирамида населешш Фра11ц1111 
на J. I 1968 г. 

- в ФРГ численность жспщин13 шшбольш ая в поко
лении 1940 r. и наименыuап в поколении 1945 r. рожде
ния; их отношение равно 1 ,7: 1; 

1з Р&еематр·нвая жеюцни, мы смягчаем влняние иммиграции. 
Как правило, оно касается ПJJежде всего мужчнп II понижает их 
брач11ост1,. 
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- во Франции обратное соотношение между поколе
нием 1941 г. (минимальная численность) п 1948 г. (мак
симальная числешrость). 

Поколения фран~цужено.к 1930-1941 гг. рождения 
все меньше и меньше, что стимулирует женскую брач

,ность 1IJ период между 1950 г. и началом 60-х годов14. Си
туация меняется на обратную, l(ОГда ;женщины рождения 
1946-1950 rr. начина ют выбирать себе женихов в поко
.т1енинх ,р,одивших·ся во в·ремя в-ойны. 

В ФР,Г, наоборот, два фа:кrгора б.'!аrоориятствовалн 
браtrнос'!'И ·мужч,ин !до 1960 г.: потери мужчин в поколе
ниях 20-х годов рождения, затронутых войной, и повы
шение рождаемости в период с 1933 по 1940 г. Однако 
начиная с 1960 г. женские поколения, вступающие на 
«брачный рьпrою>, все менее и менее многочисленны. 
Подъем рождаемости после войны должен был вновь 
изменить эту ситуацию, но он был слишком слаб, чтобы 
переломить господствующую до сих пор тенденцию, ко

торая благоприятствует женской брачности. 
В течение последних 20 лет влияние этих диспропор

ций, по-видимому, наиболее значительно в ФРГ. Попро
буем разобраться в его1механ·изме. 

Пример ФРГ 

Мы проследим, начиная с 18 лет, две группы поколе
ний мужчнн 1927-1928 rr. и 1932-1933 rr. рождения, 
чrобы nыЯtснить, .на 'КОМ эти мужчнны женятся15. С эrои 
целью мы вычислили для каждого возраста распределе

ние браков по возрасту жены. На рис. 4 видно, что, нап
ример, 4,5 % мужчюr 28 лет из поколения 1932-1933 гг. 
заключают браки с женщинами, родившимися в 1932-
1933 гг. (кривая А), 9% -с женщинами, родившимися 

н Война в Алжире усил:ивает, хотя и не объясняет целиком, 
расхождение кривых длsr мужчин и женщин. Это расхождение по
является около 1950 г. и исчезает около 1965 г. Оно заметно также 
в Англии н Уэльсе (см. рис. 1), в Бельгии и I-Iндерландах. 

16 Речь идет обо всех браках (первых и повторных), распреде
ленных no возрасту, выраженному числам исполнившихся лет. Мы 
рассматр111ваем только мужчин, чтобы не утяжелять этот простой 
пример, показывающий механизм «брачного рынка». Большая часть 
наблюдений II выводов может быть перенесена также и на жен
щин. 
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D 1934-1935 ГГ. 
(кривая В), н 12% 
- с женщинами, ро

,: 
nг--т~---..,.~----..,....~----.. 

дившимисн D 1936- 20 Г'гt--=---t---4-----1 
1937 гг. (криnаяС). 
Одна н та же кри
вая описывает пере

крещивание дnух 

групп поколений: 
мужских и женских. 

По мере увеJIИ
чения возраста муж

чины nыбирают се
бе жен во псе более 
широком диапазо

не возрастов 16 и же
нятся на женщинах 

все более и более 
моложе себн ( см., 
рис. 4). В результате 
этого в каждом кон

кретном году муж. 

чины всех возрастов 

женятся в основном 

на молодых ЖСНЩИ· 

нах, которые состав

ляют наи,больший 
контингент бракоспо
собных. Например, 

f5 
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/ 
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10 
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I 
I 
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/ ", 
I 

' 
0,в·~-:2~0---~25'::----.Jзо ___ __,з.5 

Возраст мужчи!I 

Рнс. 4. Долп мужчин 1шждого возра· 
ста (на 100), ЖСIIIIВШИХСЯ на ЖCl!ЩII· 
пах того же возраста (кривая А), 
па женщинах моложе на 2 года 
(кривая В) и на женщинах моложе 
на 4 года (кривая С). ФРГ. Пока· 
ления мужчин 1932-1933 rr. рож· 

дсния 

появление на «брачном рынке» женщин, достигших 20 лет, 
из малочнсленных женских поколений должно повлечь за 
собой снижение брачности большинства мужских поко
лений и, следовательно, чувствительное снижение мо
ментных показателей брачности. С другой стороны, если 
прослеживать два мужских покоJiения, то они, будучи в 
щно 1Н то же время в разных возрастах, встретят одын 

и те же женские поколения, которь1е последовательно 

повысят или понизят их брачность. Сравнительная исто
р·ия а'Т'Их двух ~rюкОJrе.ний вьilЯ'в'Ит таtКим об.раз,о.м разли-

18 Же.ны начинают принадлежать ко все большему числу по
коле.лнй, н каждое поколе'l!ие представляет все меньшую часть 
совокупности, 
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По1<оnеNие 

........ 
О<--'-----'-----'----_,_--" 

18 20 25 зо 35 
lочныи Возраст 

rнс. 5. Повозр:~rтные 1,оэффrщнепты брач
ностн для 11срщ,1х CiJHIKOF! (па 10000). ФРГ. 
По!(оленпя мужчин 1928 (пунктир) 11 1933 

(сплошная лшшя) годов рожденrrя 

чrrя в «календnрс» брачпостн. Пример э гого показывает 
нам пзученнс первых браков в покоJ1енпях мужчин 1928 
и 1933 rr. (см. рис. 5): 

- показатели брачностн в поколении 1933 г. последа· 
вательно более низки в 20 лет, более высоки 1'1 25 лет и 
снова более низки в 30 лет, чем в поколении 1928 г.; 

- схематизируем ситуацию, предположив, например, 

что в каждом возраст~ ПОКf1затели брачности мужчин 
jавнсят от численности женщин, имеющих в данный 
момент возраст 20 лет; для поколения мужчин 1928 г. 
это будут. поколения женщин, родившихся в 1928, 1933 
и 1938 гг., а для поколения мужчин 1933 г. - женщины, 
родившиеся в 1933, 1938 и 1943 rr. Если принять во вни· 
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мание численности жепщ1щ n этих поколениях, то 

«брачный рынок» для мужчин 1928 r. более благоприя
тен в 20 и 30 лет, чем в 25 лет, и, наоборот, для мужчин 
1933 г. рожден1ш менее благовр11ятс11 в 20 и 30, чем в 
25 лет (см. р11с. 2). 

Одна I<o перекрещивание поколений нс подчиннется 
точной модели, и распределение невест по возрасту мо
жет меняться от одного мужского поI<оления к другому. 

Мужчины из поI<оленнй 1932-1933 rr. реже женятся 
на сверстницах, чем мужчины, родившиеся в 1927-
1928 rr., так как численность женщин в покоJiениях 
1932-1933 гг. меньше, че-м в ·соседних (cu\f, рис. 2 и 6); 
женщины этих поколений подвержены сильной «конку
ренции» со стороны старших и младших. В протюювес 
этому расположение кривых брачности мужчин поко
ления 1927-1928 гг. с женщинами 1931-1932 гг. и 
мужчин поI<оления 1932-1933 rr. с женщинами 1936-

% 
23 

~ 

20 
~. 
'\ 

f5 
''\\ '-~~,, \ 

10 
i\ J 

\ \ 

NрцВая 8 [\,,, 
5 

'-- ....... 
1 

....... ____ 
--

Возраст 

Р111с. 6, Доля мужчю1 I<аждоrо nозраста (на 100), 
.. жениtВшнх.ся н11 жснщн11ях того же возраста. ФРГ. 
· К.риоая А; мужчины 1927-1928 11 же11щ1111ы 1927-1928 rr, 
рождо1111я. 
К.рнвая В; мужчины 1932-1933 н женщ1111ы 1932-)933 rr. 
рождения 
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Рис. 7. Доля мужчин каждого возраста (на 100), 
женившихся на женщннах моложе па 4 года. ФРГ 
l(ривая А: мужчины 1927-1928 11 жевщшrы 1931-1932 гг. 
рождения. 

l(ривая В: иужчшrы 1932-1933 н же11щн11ы 1936-1937 гг. 
рождения 

1937 гг. роvКдения противоположно ( см. рис. 7). Нали
чие «выбоины» видоизменило характер перекрещивания 
поколений. 

Рис. 8 (браки мужчин· 1927-1928 гг. с женщинами 
1929-1930 гг. - кривая А; и браки мужчин 1932-
1933 гг. с женщинами 1934-1935 гr·. - кривая В) поз
воляет уточнить этот анализ. Когда эти женщины были 
в возрасте 18-23 лет, конкуренцию им составляли в . 
основном старшие женщины: эта конкуренция была 
сильной для поколений 1929-1930 rr. и слабой для по
колений 1934-1935 гг. К 25-30 годам эти· )Кенщины 
начинают соревноваться в этом отношении с более мо· 
лодыми: относитеJ1ьное поJюжение двух поколений на 
«брачном рынке» меняется, и кривые пересекаiотся; 

Эта конкуренция между возможными партнерами 
позволяет ог,ран·ичить ,влияние днопрапорций в IЧИС· 
ленностнх полов, однако она вызывает и своего рода 

диффузию: когда женщины, принадле)l}ащие к мало· 
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численным по.коленням, вступают в брачный 1Возраст, 
влияние их относителыюго дефицита :нс Qr,ранич;шаст
ся этими поколениями, а распространяется на соседние, 

так как мужчины, которые нс смогли найти себе невест 
среди этих малочисленных поколений, выбирают их в 
соседних поколениях. Повышение брачности женщин, 
являющееся резулr,татом этого, может отразиться на 

многих возрастных груrшах и повлечь за собой повыше
ние показателей при поперечном анализе. 

Сумма повозрастных показателей брачности для 
первых браков нзменнетсн во времени различным обра
зом для мужчин и для женщин под влиянием диспро

порций в числснностях полов. Тем нс менее эти влияния 
структуры сами по себе пе объясняют всей вариации 

"· 2з~~---~---~--~~-~ 

о'---'-----'-----~---~--' 
16 18 23 28 ЗЗ Возраст женщин 
18 20 25 зо 35 801раст муж:чин 

Рис. 8. Доля мужчин каждого возраста (на 100), 
жсшшuшхся на женщинах моложе па 2 года. 

ФРГ. 
!(ривая А: мужчины 1927-1928 н женщины 192!J-IDЗO rr, 
r,ожде1тя. 

Кривая В: мужчины 1932-1933 11 женщн11ы 1934-1935 rr. 
рождения 
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. показателей во времени; мы видели, в частности, что 

.во ,всех шести ст,ранах снижение среднего возраста 

вступления в брак происходило одновременно и для 
мужчин и для женщин. Чтобы измерить эти изменения 
в целом, необходимо изучить изменения, происшедшие 
в брачности поколений. 

Брачность поколений 

Чтобы выяснить особенности брачности в каждой 
стране, мы реконструировали историю поколений, 

-брачность которых не подверглась влиянию войны. Речь 
идет о женщинах, родившихся в 1931 г. (или в 1930-
193.1 гr.), которые достигли 15 лет в 1946 г., и о мужчи
нах, родившихся в 1929 г. (или в 1928-1929 гг.), кото
рые достигли в то же время возраста 17 лет. 

В 1967 г. эти поколения достигли соответственно 36 
и 38 лет. Окончательная доля вступивших в брак из 
этих поколений уже известна на 98 % , и показатели 
можно экстраполировать до 50 лет без риска допус
тить значительные ошибки. После такой экстраполяции 
мы скорреr<тировали полученные результаты, чтобы 

учесть преувеличения и преуменьшения брачности, 
проанализированные выше, и вычислили средний воз

раст вступления в первый брак (см. табл. 2, гра
фы 1-4). 

Таблица 2 

Средин!\ возраст 
Доля лнц, в,ту-

Доля лиц, осту- ПIIDШИХ D брnк 
ПIIBIII\IX D брак ос, уnления в пер- к 50 годам ( пе-

к 50 годам вый брак репись 1961-
1~32 rr.) 

Стра11ы •" . " "" -о, мужчн11ы\жс11шннw :3 = :;!:,: :11:: :3 = == "' .. :: = ~ ~ . i~.: "'". "'"'. а""' ... <r"' ... ё!"' ... g9 *~"'1 поколе11~е 

Оа, ~~i »о.,, ;i;~~ 1910-191~ гr. 
:litat- ;.;1:1- :lit:1- :!!с:---- ---------

1 2 3 4 fi 1 ~ 

ФРГ 0,95 0,95 26,1 24, 1 0,95 0,91 
Англия и 

Уэльс 0,91 0,95 25,7 23,2 0,91 0,89 
Бельгия 0,89 0,94 25,3 23,2 0,91 0,91 
Франция 0,88 0,92 2.5 1!~ 23, 1 0,90 0,91 
Италия 0,89 0,89 28:4~ 25, 1 0,91 0,86 
Нпдсрлаады 0,93 0,95 26,8"' 2-!,G 0,93 0,90 

,.;. ... 
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Брачность более высока в ФРГ и Нндсрланл.ах 
(94-95% J11щ, уже вступивших в браr<), чем в Итал ни 
и Франции (89-90%). Расхождения между крайними 
значениями кажутся незначительными, но в действи
тельности. колебания rюзможных значений ограничены: 
доли ниже 80 % очень редко встречаются во всем 
мире11. 

Эта групrrировка подтверждает то, ч1·0 можно полу
чить поперечным анапизом из -11оказателсi'1, относнщих
ся к 50-м годам (см. рис. 1 11 далее табл. 3). Разю1чные 
изменения «календаря» брачности не изменили поряд
ка стран: несомненно, эти изменения не различаются 

существенно между странами; в частности, уже отмечен

ное омоложение (моментные показатели выше l) 
должно быть сходным для брачности по разным 
странам. 

Кроме ФРГ и Италии, брачность женщин везде вы
ше, чем брачность мужчин. То же наблюдалось и по 
момеитным показателям. Диспропорция численностей 
полов, KaI< мы видели, может изменять распределение 

браков по возрасту, но теперь опа уже влияет и на 
окончательную долю вступивших в брак. Перепись ПОJ· 
валяет произвести сопоставление с предыдущими покu

лениями (см. табл. 2, графы 5 и 6). 
Брачность мужчин несколько снизилась в Бельгии, 

Франции и Италии по сравнению с ее уровнем в стар-

1 

17 Исключение составляет Ирландская Республика, где na пере-
писи 1966 г, 29% мужч-ин и 21 % женщпн не состояли в браке к 
50 годам. · 

Для сравнения мы оценили долю уже вступивших в брак по 
mюй 111э с11ран .в Северной Америке (Ка.нада), Восто,~ной Е·вqюпе 
(Венгрия) и Сканд111tавии (Швеция) для мужчин и женщин, ро
дившихся около 1930 г. 

Канада 
Венгрия 
Швеция 

МуЖЧIНIЬI 

0,90 
0,95 
0,87 

Женщ11ны 

0,94 
0,97 
0,95 

Для Венгр.ни см.: В I а у о С. ~v{)lUti{)n recente de la nuptialite 
а 1' Est et а \' Ouest de 1' Europe, J.Jn exemple: la Hongrle, 
Symposium de Varna, 1968. 
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ших поколениях (1910-1912 rr.) и осталась неизменной 
в других странах. Но везде брачность мужчин либо 
неизменна, либо стала несколько ниже: повышение 
которое наблюдалось во всех поколениях, начиная ~ 
1850 г. (исключая Францию) затормозилось1 в. Женская 
брачность, напротив, повысилась повсюду в молодых 
поколениях, но особенно в Англии и Уэльсе и в Нидер
ландах. Эволюция в этих двух странах особенно быст
рая, так как еще в поколении 1880 г. 15-16% женщин 
не выходили замуж. 

Соотношения между брачностыо мужчин и женщин 
изменились июi обратились в пользу женщин. Основные 
причины - это, несомненно, прекращение эмиграции из 

Европы и прекращение влияния пертурбаций, вызван
ных войной 1914-1918 гг. 

Для всех шести стран нет сопоставимых данных о 
среднем возрасте вступления в первый брак для стар
ших поколений. В дальнейшем мы попытаемся охарак
теризовать происшедшие изменения для поколений, 

следующих за поколениями 1929 или 1931 rr. 
Для этих двух поколений средний возраст вступле

ния в первый брак (табл. 2) был наиболее .. низким во 
Франции (23,l года для женщин и 25,1 года для муж. 
чин); этот показатель для Бельгии и для Англии и 
Уэльса близок к французскому и наиболее высок для 
Италии (соответственно 25,1 и 28,4 года). 

Пример Франции помогает нам уточнить значение 
этих результатов. Чтобы найти средний возраст, сход
ный с тем, какой наблюдается в современной Италии, 
надо вернуться к поколениям родившихся около 1830 г.: 
за этим стоит целое столетие снижения. Однако омоло
жение брачности стало заметным, особенно для м:уж
чин, только начиная с поколений 1890-1900 гг.19 , 

1s См.: V а n-H о u t е-М i n е t М. Evolution recente de !а nuptl
alite des celibataires en pays industrialises. R.ech. есо. de Louva!n, 
sept. 1968. В деАс1111ителЬJНОС'ГИ наши результаты для поколений 
1929 и 1931 rr. не сопостаВl!lмы с данными nереаисей, если их слег
ка пе уменьшить для Англии и Уэльса и для мужчин ФРГ или 
не ув.мичить для мужч1111 Франции, поскольку мы выбрали как меру 
брач'НОС'!'И а,начение qромежуточное между тем, что дают повоз· 
растные коэффицие,нты, и тт.~, что показывае'Т доля не вступав
ших в брак. Однако эти корректиров.ки не меняют наших вьшодов. 

19 С h а s t е 1 а n d J. С. et Р r е s s а t R. La nttptiallte des 
generatioпs frnn~aises dep11!s uп siecle. Popнlation, 1962, № 2. (рус· 
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Рис. 9. Повозрастные коэффициенты брачностн для первых 
браков (на 10 ООО). Мужчины поколения 1929 (или 1928-1929). 

года рождения 
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!Ь8о8ое vиС'ЛО пербых 6рако8 
,ш 10000 же1tщ11н 
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Точныи бозрасr 
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Рис. 10. Повозрастпые коэффнu.ненты брачностн для первых 
браков (на 10 ООО). )Ке.нщнны .поколен.ия 193-1 (пли j,930-

1931) года рождения 
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Во всех странах мужчины вступают в брак в сред
нем позже, чем женщины. Однако формы кривых брач
носпr мужчин и женщ1ш не очень разнятся (рис. 9 и 
10). Сдвиг примерно на 2 года (3 года в Итал аи) поз
волил бы почти совместить кривые для двух полов. 

Эти расхождешш частично объясняются военной служ
бой20. Вес же !{ривые для ФРГ совмещаютсн пJioxo; 
зна•штет,ные диспропорции числсшюстсi'I полов позво
ляют это об1,яс1111ть: условия «брачного рынка» небла
гоприятны для брачности мужчин около 25 лет и бла
гоприятны около ЗО лет, в то время как длн женщин 
23 и 28 лет наблюдается противоположнан ситуация. 

В целом разница в среднем возрасте вступления в 
брак мужчин и женщин составлнет около 2 лет; она 
выше 3 .'Iет только в Италии. В поколениях 1929 г. 
(мужчины) и 1931 г. (женщины) браки нмели место 

. примерно в одно время-в 1954-1956 гг. 

Изменение брач,юсти поколений 

В момент, I<огда некоторое поколение достигает 
9реднего возраста вступленин в первый брак, сумма 
повозрастных коэффициентов первых браков для дан-
110го года и доля уже встушшшнх в брак в данном по
колении будут равны, если распределение браков по 
возрасту пе меняет~я во врвмени и еслп доли уже всту

пивших в брак меняютсн от поколен11я к поколению 
равпомерно21 • 

Чтобы проверить это, мы сравнили доли мужчин и 
женщин уже вступивших ·в брак в 1юколеш1ях 1929 и 

ский перевод см. в сб. «Демография поколе11нr1». М., «Статнстпка», 
1972). Сходные даппые есть по США. См.: V а n-H о tJ t е-М i n е t М. 
Analyse longitudinale de la nuptialite des ce!ibataires et du divorce. 
L1.I.E.S.P ., Londrcs, 1969. 

20 Иэменооия в nравплах призыва иногда меняют кривые: 
влияние войны в Алжире на брачность во Франции проанализиро
ва~ю Р. Пресс а в La situatioп dcщographi<1ue (Population, 1962, 
№ 3) и А. Низа ром и Р. Пресса (Population, 1965, № 6). 
В ФРГ введение семейных пособий для вое111юслужащ11х, по-вндн
момr, стимулировало многие ранние браки. 

I См.: Р r е s s а t R. L' analyse demograpl1iqt1e, 2 ed. Р. U. F., 
1969. Есть русский перевод с издания 1961 г.: Пресс а Р. Наро
донаселение и его изучение. Демографический анализ. М., «Статис
тика», 1966, 



Таблнца 3 

Мужчнны Женщины 

до.,я уже 
сумма поnоз-

до.,я ужо 
сумма поооз. 

раст11ых l(о·,ф· раст11ых ко· 
вступнвшнх ф1щ11е11тоn nсту1111uш11х эффю1нс11тоо 

Страны n брак в по- ддя первых В бра!( О ПО· 
дпя первых 

K0.1CIJIIН браков кu.,сннн 

19'29 r.* 1931 г.• 
браков 

195·1-1956 rr. 195·1-1956 rr. 

1 2 3 4 

ФР.Г 0,96 1,07 0,93 1,% 
Лнгюrя и 
Уэльс 0,92 1,03 0,96 1,09 
Бельгия 0,89 0,97 0,9:l 1,01 
Франция 0,87 0,8:i 0,92 О, 91 
Италия 0,89 0,92 0,89 0,90 
НидсрJiанды 0,93 1,05 0,95 1,07 

• Для сопоставимости с сум~101! поnозрпст11ых коэффнцнептов для первых 
браков доли уже nступ11uш11х в брак не были скорректнроuаны, 

1931 гг. с суммой пО'Возрастных ,коэффициентов брачно
сти для первых браков за период 1954-1956гг. (табл.3), 

Во всех странах, кроме Франции, моментный показа· 
тель (графы 2 и 4) выше, чем соответствующий показа
тель для реального поколения (графы 1 и 3). Это про· 
исходит или в результате омоложентн1 брачности, или в 
результате значительного повышения доли вступающих 

в брак, или же блаrодарн сочетанию этих двух процес
сов. Напомним, что снижение возраста вступления в брак 
значительно для Англии и Уэльса, ФРГ, Нидерландов 
и для женщин Бельгии, поскольку суммы поuозрастных 
коэффициентов для первых браков выше l. 

Исключение, наблюдаемое для Франции, является 
результатом войны в Алжире, влияние которой становит· 
ся заметным с 1956 г. 

Уточним влияние этих изменений на поколениях, сJiе
дующих за поколениями 1929 или 1931 г., сопоставив, 
для тех же возрастов, долю лиц уже вступивших в брак 
в разных поколениях (рис. 11 и 12). Повсюду заметно 
ее увеличение, особенно значительное в Нидерландах и 
длн женщин ФРГ. Оно гораздо меньше для Франции и 
для мужчин в ФРГ. Увеличение этой дою1 более харак
терно д.тrя женщин, чем для мужчин. 
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Пример Нидерландов позволяет нам выяснить значе
ние этих величин. В Нидерландах из мужчин поI<оления 
1929 r. в среднем вступают в первый брак до 50 лет 
93% [экстраполированный показатсль.-Пралt. ред.] и 
~до 26 лет-48%. Есл.и такое соо111rошс,ние (0,48: 0,93= 
=0,52) сохранилось бы и для поколсншт 1941 г., где 
до 26 лет уже вступили в первый брак 67% мужчин, то 
окончательная доJiя вступивших в брак была бы 1,29, 
что неnозможно. Эта невозможность сохранить в моло
дых поколеннях «календарь» брачности поколений 1929 
нли 1931 r. очевидна почти во всех случанх (табл. 4)*. 
Факт омоложения недостоверен тош,ко для мужчин в 
ФРГ и во Франции. 

Таблица 4 

Мужчш1ы Же11щ1111ы 

i.:i 
поко.~е11ие 1941 r. 

..:i 
поколе11ие 19·13 г. "'" 

_ .. 
~'"=:=; Доля вступ11вш11х ~~ ::с Доля вступив--"' .. в брак 

_.,. ... 
ших в брак 8.)0:-1 ~ 

.,..,.. 
"' .. 

Стра11ы :t'O o.f-t :s: о о. ..... 
:J::lr(\04.I ti:: ,:(10 U 

"' " ~~:d~ w:;j:..to 
к 26 к sn•• к 24 к 50"• ~ ~~1(') ~~~~ ое>о " rодам rодам годам rодаы 

ct.a IIID 1111( i::t.Q 111 1о1( 

------ ------ ------
1 2 3-2:1 4 5 6 .5: 4 

ФРГ 59,9 0,1:;9 0,98 64,4 0,73 1, 14 
11.нглпя и 

УЭЛ!;С 68,1 0,70 1,01 7•1,4 0,78 1,03 
Бельгия 71,5 0,71 1,00 73,6 0,78 1,06 
Франция 70,5 0,65 0,93 73,2 0,74 1,01 
Ит~~лпя 38,3 0,41 1,07 53, 1 0,58 1,09 
Нидерла.нды 52,0 0,67 1,29 56,2 0,73 1,29 

• Возраст 11 ИСПОJ1И\!ВШИХСЯ rодвх. 
•• Доли скорректированы 11а переоценку II недооценку, как было указано 

выше. 

. Измерение омоложения 

Сопоставление м.омент.ных показателей и показан~
лей для реальных ПQ·к,олений поз,воляет ва,м дать общую 
оценку омоложения брачности. 

Если из поколения в поколение окончательная доля 
вступивших в брак (р) постоянна и если снижение сред-

"' Что доказывает факт омоложения Gрачностн. - Пpu.,'rl. ред. 
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него возраста вступления в брак (Лт) происходило рав
номерно22, то сумма повозрастных коэффициентов брач
ностп для первых браков равна р(1-Лт). 
Мы применили это соотношение к данным за период 

1956-1967 rr., предПОJIОЖИВ, что ДОJIЯ вступивших в 
брак остается равной той, какая была в поколснш1х муж
чин 1929 г. 11 женщин 193 l г. рожл.ешш. Можно предпо
ложить, чrо nсJшч1111ы в табл. 5 (графы 1 н 2) 1шолне 
применимы к 11uколсниям муж111111 1929-1941 гr. и поко
лениям жепщпн 1931-1943 гг., которые вступали в брак 
в среднем в этом периоде (изменешш былн вычислены 
за 12 лет II характеризуют поэтому 12 поколе1111i\). 

Омоложение брачносrи видно Бсздс, наиболее сильно 
0110 выражено в Нпдерландах и наиболее слабо 1ю Фран
ции. В ФРГ д11спропорцпя в численностнх полов ст11му
лирует омоложение ДJIЯ же11с1<ой брачност11: это страна, 
где изменения среднего возраста вступления .в первый 
брак наиболее различаются у мужчин и женщин. Разли
чия того же характера заметны в Италии и противопо
ложного характера - D Англии и Уэльсе. · 

Таблица 5 
-

Изменев1(я в среднем возрасте 11с1у11ле111111 в первый 
бррк за 1~ nоко.,е,шf\ 

по показателям за период 110 соnостааленню 
Страны 

193G-1967 rr, no11one1111n 

мужчины женщины 
1929-J9,I! rr., 1931-1943 rr., 

~1ужч1111ы женщины 

1 2 3 4 

ФРГ -0,G -1,7 - -1,3 
Англия и 
Уэл1,с -1,2 -0,9 -1,2 __:о,9 
Бельгия -1,0 -1,0 -0,9 -0,9 
Франция -0,7 -0,7 -0,2 -0,6 
Италия -0,9 -1,2 -0,8 -1,2 
Нидерланды -1,8 -1,7 -1,4 -1,6 

22 Предполагается, точнее, что коэффициенты брачностп n каждом 
возрасте нзмешнотся: от поколешщ к по1<оле11шо 8 арифметической 
прогрессии. См.: Р r е з s at R. L'analyse d(:nюgraphique, 2• edit., 
Р. U. F. 1969. Есть русск1111 перево;~. с издания 1961 г.: Пресс а 
Р. Народонаселе1ы1е н его нэученне, Демоrрафиqескнй анализ. М., 
«СтатистиJ{а», 1966. • 
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Чтобы уточнить и JJучше интернретпровать эт11 ре
зультаты, мы исчислили среднIIй возраст вступления в 
первый брак д:rя поколений 1941 г. (ыужчнны) и 1943г. 
(женщины), предпоJiожнв, что окончательная доля 
вступивш11х в брак будет тa1<oi'r же, как n поколениях 
1929 и 1931 гг.23 (табл. 5, графы 3 11 4). 

Для Ангтш н .Уэ.11,са, Бел1,г1111, !Iта:rнн II женщин 
во Франции и в Нидерландах оба метода дают иден· 
тичные или очень близкие резу.11,таты. 

Оценки, основанные на мо~1е11тных показателях, за
метно выше для обоих подов в ФРГ и для мужчин во 
Франции и в Нидерландах. Чтобы объяснить эти pRc· 
хождения, .надо ·сравнить гипотезы, .~ежащие .в основе 

этих двух методов. В первом случае 1\Ш предположили, 
что окончательная доля уже вступнвшнх в брак быJJа 
одинакова для всех поколе1шй 1906-1952 гг. и, кроме 
того, что «календарь» брачностн менялся равномерно 
от поколения 1< поколению. Во втором случае доля уже 
вступивших в брак была постоянной только для 12 по
колений, в табл. 5 мы даже указали толыю два край
них поколения. Н11ка1<ой гипотезы о распределении бра· 
ков по возрасту принято нс было24 . 

В старших возрастах показатели для ФРГ заметно 
выше в поколениях, лредшестпующих поколениям 19:N 
и 1931 гг., чем n этих последних. «Компенсация» была 
особенно долгой и сильной: снижение возраста вступ
ления в брак бьшо значительным в поколениях с 1900 
по 1930 г. Начиная с покоJrеюш 1935 г. ситуация на 
«брачном рынке» неблагоприятна дJш омоложения брач· 

23 Любая лруrая гнrютеза былn бы менее оправдана, так как 
экстраполяция показателей t'iрачпости не пеэволяет удовлетворитель
ным образом оценнть окончательную лолю вступивших в брак. По
лученные кривые рисуют пам .в общем плавную эволюцию по срав
нению с кривыми брачности по1юлепий 1929 пли 1931 г. Между тем 
в ФРГ брачность .молодых .'1Околе11иf1 приводит к окопчатсльным 
долям вступивших в брак, равным 0,92 для мужчин и 0,98 для 
женщин, пос.кальку мы таким образом переносим па них сегодняш
ние условия «брачпоrо рынка». Для мужчин, например, такой пере
нос приводит для поколения 1941 r. к показателям, более 11ысоким 
по сравнению с поколением 1929 r., до 24 лет, более низкнм от 25 
до 33 лет и снова более высоким в старших возрастах. Это должно 
прнблизнтельно отражать изменения брачного рынка. 

24 В действительности в наших экстраполЯLLИях «калс1царь» 
брачности меняется раuпомерно для всех стран, щюме ФРГ (см. 
предыдущую спос!{у). 
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носп1 у мужчин; опа благоприятна n этом смысле для 
женщин, но д:1н Il!IX В ПOKOJJCIIШIX, следующих за ноко
лением 1943 r., омоложенне брачности еще ускоряется. 
В пернод 1956-19б7 rr. снижение nозраста вступ.'!еНJш 
в брак боm,ше затрягнвает старшие II самые молодые 
поколешш, чем ту груш1у 12 поколений, на которых ос
нован наш 1111ал11з. 

Точно так же n Н11дерJ1а1щах п no Фрс11щш1 расхож
дение резут.,татоn, полученных дnумн методами, можно 

объяснить, по-впдимому, ускорением омопожения в по
колениях мужчин, род1шш11хся пос:1е 1941 r.; с другой 
стороны, война в Алжире затормозила снижение воз
раста вступления в брак в поколениях французов, ро
дившихся после 1930 г.25 • 

В целом, если бы окончательная доля вступивших в 
брак оста ва.'!ась неизменной из поколения в IIОколеннс, 
то распределенш~ стран по среJI.нему возрасту вступле

ю1я в первый брак нссколы<о изменилось бы. Браки 
стали бы более рнюшми n Англии и Уэльсе и в Бель
гии, чем во Францип. Различия между странами умень
шнлнсь бы, в частности для женщин. 

Наиболее существенные 11зменс1шя коснулись бы 
ФРГ: различия в возрасте uступлешш в брак между 
мужчинами II женщннамп сд1З1шулнсь бы с 2 до 3,3 го
да26. Но для обоих полов 11аибоJ1ес существен пые 12дви
ги были бы характерны для Нидерландов. 

Брачность молодых поколений 

Поколения, следующие за поколением 1941 r. д.'IЯ 
мужчин и за поколением 1943 г. для женщин, еще слиш
ком молоды, чтобы можно было произвестп такой же 
анализ. Мы сравнили дОЛI! уже вступивших в брак к 
одним и тем же возрастам в поколениях 1941 и 1943 rr·. 
рождения и в поколениях наиболее молодых к 31 декаб-

26 Применяя ту же гипотезу, что и ранее (01{011чатсльная доля 
вступивших в брак постоянна на•щная с поколения 1929 r.), мы 
видим, что cpe.J.tt1111 воэраст вступления n перnr,1й брак проходит 
чер~ максимум в поколениях 1934-1936 rr. (26,2 против 25,4 года 
для поколения 1929 r. ,и 25,2 года-для поколения 1941 r.). 

28 В действ·нтелыюс'ЛИ, как мы видели, вполне возможны иэме
nеН'l!Jt в окончательных долях вступивших в бр~I{ как для мужчин, 
так н для жеmциа. 
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ря 1967 г. Для женщин, наприме,р, мы сопостанп:111 до
ли уже 13СТУ,ПИВШIIХ .в брак к 17, 18 и 19 ГОДа:\! и т. Д. 
в поко.1снии 1943 г. с ана.1оrнч11ы:11и до.1юш пстvпнn
ших в брак к 17 годам 13 поколенпн 1950 г., к 18 годам 
в поколении 1949 г., к 19 годам 13 покоJ1ении 1948 r. 
и т. д. В табл. 6 суммарные отклонения дают представ
ление об опережении (знак +) 11ш1 об отставании 
(знак - ) 13 этом отпошенни молодых поко:~е1111й. 

ФРГ 
Анrтш II 

Уэльс 
Бельгия 
Франция 
Италия** 
Нидерланды 

Страны 

TariJ111ua 6 

Суммарные отк,1011е1111я (110 10 ООО) меж.11.у 
более мо.10.1ы~111 поколе1111ям11• и 

поколением 1941 r., поколением 1943 r., 
мужчнщ.i женщины 

+889 +3511 

+ 1678 + bl() 
+20.'Л + 1.')Г, 
+2540 - 259 
+650 +1469 

+2742 +2072 

• Сумма отклоне1111n в каждом возрасте между долеn уже встуrшnшнх 
в брак в ПOKOЛCl!IIII 19·!1 r·. (муж•ш11ы) IIЛH 1943 г. (ЖCIIЩl!l!Ы) 11 той же ДО· 
леn в поколешrн, дост11гшсм того же возраста к 31 декабря 1967 г. Энак •+• 
показывает, что доля ncтyn11вrtr11)( n uрак n соотnетст11ующ11х возрастах n :.,о. 
лодых локол~ннях больше, знак «-» - что она меньше. 

•• К 31 декабря 1966 г. 

Это опережение наиболее значительно для женщин 
ФРГ, для мужчин во Франции и для обоих полов 13 

Нидерландах. Оно больше для женщин, чем дш1 муж
чин в ФРГ и в Италии, п бол1.,ше для мужчин в других 
странах. Различин между полами наибольшие в ФРГ 
и во Франции, но различаются по направлению (во 
Франции женщины показывают даже не1<0торое отста-
вание). " 

Результаты по ФРГ, например, I<ажутся парадок
сальными, так как поколения мужчин, родившихся пос

ле 1941 г., малочисленные, что доJ1.жно было бы стимули
ровать их брачность. 

Однако вследствие конт<уренции существование нес~ 
кольких многочисленных поколений оказалось доста-
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точным, чтобы из~1сшпь всю снтуацию на «брачном 
рынке». Это ю1сло место D ФРГ д.1я .покОЛ€1IИ11 мужчин 
1938-1941 гг. и во Франции для по1<олений женщин 
1946-1950 гг. Мужской переnес в ФРГ поглощается 
по мере того, I<ак эти поколения перестают играть· важ

ную роль; во Франции положение на «брачном рынке:~> 
уравновешивается с вступлением на него поколений 
мужчин, родившихся после 1945 г. 

Небольшое увеличение различий между средним 
возрастом вступления в брак мужчин и женщин еще 
возможно в ФРГ и Италии в результате повышения 
среднего возраста вступления в брак мужчин. Обрат
ного можно ожидать в других странах, в частности во 

Франции, где поколения женщин 1946-1950 гг. будут 
вступать в брак позже, чем старшие поколения. 

Общие итоги и заключение 

Чтобы сравнить брачность в шести странах Запад
ной Европы (ФРГ, Англия и Уэльс, Бельгия, Франция, 
Италия, Нидерланды) после второй мировой войны, мы 
вычислили повозрастные 1<оэффициенты брачностн для 
первых браков. Их синтез методом поперечного анали
за (сумма повозрастных коэффициентов брачности для 
первых браков) и методом продольного анализа (доля 
вступивших в брак и средний возраст вступления в пер
вый брак) дал нам возможность охарактеризовать 
брачность по периодам и брачность поколений. 
Мы выбрали· в качестве ориентира поколения муж

чин 1929 г. и женщин 1931 г. рождения, так как на их 
брачность не повлияла воина. Брачность высока в ФРГ 
и Нидерландах, она ранняя во Франции, Бельгии· и в 
Англии и Уэльсе. 

Омоложение брачности носит всеобщий характер, и 
оно приводит к тому, что моментные показатели - сум

мы повозрастных коэффициентов брачности для первых 
браков за год - превышают единицу, по крайней мере 
-для части рассмотренного периода. Диспропор.щш, в 
числе.нностях полов усиливают эти изменения в разных 

странах и в разные годы или для мужчин или для жен

щин. Так, в частности, в ФРГ дефицит мужчин стиму
лирует брач1юсть мужчин ·поколений 1910-1935 гг., а 
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для последующ11х поколений их избыток приводит к 
запаздыванию брачности. 

Подобные «пертурбации» наблюдаются и в других 
странах, однако там они менее выражены. В Италии, 
как и в ФРГ, колебания численностей полов являются 
результатом пронаталистской политики, принятой в 30-е 
годы. В других странах они обусловлены «компенса
цией» после 1945 г. 

Имеющиеся данные не позволяю1· рассмотреть из
менения в окончательной доле вступивших в брак, но 
омоложение брачности очень заметно в Нидер,1ан11ах, 
в Англии и Уэльсе (для мужчин), в ФРГ и Италии (для 
женщи.н): в этих случаях средний возраст вступления 
в первый брак снизился за 12 поколений по крайней 
мере на 1,2 года. Этому изменению препятствовали 
лишь для мужчин в ФРГ диспропорции численностей 
полов и во Франции - продление сроков военной служ
бы в период войны в Алжире. 

В целом средний возраст при вступлении в первый 
брак по странам сблизился. Мы видели в предыдущей 
статье27, что это приводит к сближению средних воз
растов при рождении детей, сопровождаемому сходны
ми изменениями среднего числа рожденных детей. По
казательныf1 пример - «модернизация» демографической 
ситуации в Нидерландах: она характеризуется одновре
ме,нно снижением среднего возраста вступления в пер

вый брак и уменьшением среднего числа рожденных 
детей, ~то приближает эту страну к европейской <tнор
ме». В то же время остается значительным безбрачие 
среди мужчин во Франции (причиной этого, несомнен
но, служит присутствие значительного числа иностран

цев) и остается низкой и поздней брачность в Италии. 
В то время как в среднем омоложение брачностн в 

рассм<>тре.нных ,поколениях (1929-1941 П"!Г. для муж.чин 
и 1931-1943 гг. для женщин) ·меньше 11юс~нулось муж
чин. ,чем женщин, ,появл,ение 1На «,брачном рынке» более 
мпоrочисленных женских поколений изменяет сейчас 
эту тенденцию, особенно во Франции. Однако омоложе
ние брачности, уже заметное на протяжении 20 послед· 
них лет, по-видимому, продолжается в самых молодых 

поколениях. В то же время низкие значения среднего 

21 F е s t у Р. Evo!ut\Qп de la fecoпdite ... , art. cite. 
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еозраста встуnлсниs~ в nервый браr<, зафпксщювашtые 
в США28, показывают, что эволюция брачности в За
падной Европе, по-видимому, еще не закончилась. 

Наконец, изменения в долях вступивших в брак к 
50 годам, по-видимому, не играли существенной ро:111 

в этот период, во всяком слу•~ае, есл11 ограничиться рас

смотрением по1<олений родившихся после 1930 г. Xoтsr 
чем моложе рассматриваемые поколения, тем более 
ориентировочны наши суждения. Можно вес же утвеDЖ· 
дать, что в отношении ~брачностн никаких глубоких· из· 
мснений в их поведении до сегодняшнего дня не произо· 
шло. В частности, гипотеза о .нерасположенности к бра· 
ку <:амых молодых людей проанализированными нами 
данными не подтверждается. 

Перевод Л. В. Коровиной и Л. Е. Дарского 

2в 21,3 года в поколениях женщин 1936-1940 rr., 11 
21,6 года в поиолешmх 1941-1945 rг., соглас1ю Райдеру. См.: 
R у d с r N. В. The etncrgcnce of а modern fe1·tiJity pattcrn: United 
States 1917-1966, in: l't?rtШty and Family Planning. А World 
View. Tl1e University of Michigan Press, Ann Arbor, 1969, 



Ярослав Доуша 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БУДУЩЕЙ 

СТРУКТУРЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ 

J. D о u s а. Problemy zjistovaлi persp_eclivлi skladby 
domacnosti. Statisticky Obzor, 1959, № 12, str. 536-544 

В связи с повышением жизненного уровня трудящих
ся в последнее время бощ,шоi1 интерес специалистов вы
зывают семьи и домохозяйства, являющиеся основными 
общественными единицами. 

Для то,rо чтобы рассчитать объем жилищного строи
тельства, необходимо знать фактическое.положение дела, 
т. е. ,в основу расчета положить чи,слепность дпмохо

зяйств и их величину, а не ко.1rичество поданных заявJiе
ний на получение квартиры. В связи с этим понятие 
«д,омохоз,яйство» приобретает большое значение, и воз
никает необходимость поднять на должный уровень 
расчеты численности домохозяйств, опреде.rrение их 
структуры и оценки на перспективу, 

Задача этой статьи сосrоит в решении ряда вопро
оов, касающихся методики определения структуры до· 

мохозяйств на перспективу, так 1<ак их структура необ
ходима для определения объема жилищного строитель· 
ства и распределения жилой площади, поскольку 
структура жило,го фонда должна сО<УГветствооать струк
туре домохозяйств. В статье рассматривается также 
вопрос о применении: математической статистики в ре
шении подобных задач. 

Приведенная методика непосредственно применяется 
для решения ·ко.нкретной задачи - определения структу
ры домохозяйств в .отдельных областях ЧССР в 1970 r. 
Применение оценки численности дом-охозяйств на пер
спективу в планир·овании жилищного строительства не 
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сле~дует понимать так, что I<оличество комнат в строя

щнхся квартирах будет соответствовать структуре домо· 
хозяйств в 1970 r. Во•прос о nо:1можностях применения 
этой о.ценк11 в п:ншированни жилья будет освещен в 
ЗaKJIIOtJe!IIIИ СТt!Т!,И. 

Домохозяйстоо и его структура 

Понятием «домохозяйство», его определением и от· 
лич.нем от понятия «семья» и рндом других вопросов, 

связанных с этим, в свое время занималось мноrо авrо

ров, и, следовательно, в прел,т~агаемой статье нет псоб· 
ходиМО{;ТП подробно останавливаться на этих вопросах. 
Для пашей пе.'!и достаrочно определение домохозяйства 
как •кол.1е1пива, состоящего из .1иц (иди нз одного ли
ца), сQвмест1ю живущих и ведущих общее хозяй~тво. 

В соответствии с числом членов ·домохозяйства раз-
личаются одночленные, двучленные, трехчленные 

и т. п. домохозяйст.ва, вплоть до очень круп-
ных, которые можно вс.третить в действ и· 
тельности (в 1950 r. в ЧССР были домохозяй-
ства, .состоящие из 13 и бмее членов). Доля доиохо· 
зяйств разной величины дает представление о так назы
ваемой структуре. домохо6яйств. Причем наиболее ра
циональ.ным для дальнейших расчетов 11редставш1ется 
объединить в одну группу домохозяйства, состоящие из 
шести и 60,пее членов, поскольку их в о.бщегосударст· 
венном масштабе очень нем1юго и их доJiя посто,янно 
сокращается (в 1930 г. в Чехословаюш было 9,0% д<J· 
мохоояйств с семью ч более ~тснами, а в 1950 г. - толь
I<о 4,3 % ) . СледоватLльно, все домохозяйства будут раз
делены в основном на 6 групп, 1К первоii из которых О·Т· 
носятся цо,мохозяйства, состоящие из 1 членз, а к 
посJ1едпей - нз 6 и более членов, что находится в по111· 
ном с.оответствии с планируемой в жилищном строитель
стве величиной I<вар1'Ир. 

В неI<оторых о,бластях Словакии из-за объединения 
в одну r руппу домохознйств, состоящих из большего 
числа членов, для 1950 г. получается так наэыnзем<Jе 
щвухвершинное рас.пределепие, что в теоретнчеоком от

:Fюшелиr.н не.удобно, од11а~ко к 1970 г. оно исчезнет и не 
будет ОI<азывать влияния на практические рсзут,таты. 
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При та11<0й группнров1<е .структура дом,охозяйств в ЧССР 
в 1950 г. была следующая: 

Таблнца \ 
СТРУJ(ТУРЛ ДОМОХОЗЯИСТВ В ЧССР 

До.,л домохозяnrто 

Чнrло ч11сиов до~tохозяnства 

1 

о чешских 

1 

в 1 !ССР областях в Слооак1111 

' 1 10,8 12,.1 5,8 
2 23,4 25,5 16,9 
3 24,0 24,9 21,2 
4 21,0 20,8 21,5 
5 11,2 9,9 15,4 
6 и болыuе 9,G 6,5 19,2 

Итого 100,О 
1 

100,0 
1 

100,0 

Среднтr величина 

1 1 домохозяйства 3,38 3,22 3,93 

Данные табJIИцы свидетельствуют о том, что струк
тура домохозяйств в чешских областях и в Словакии 
различна; особенно резкая разница в доле домохо:эяйств 
с наи.м-еньши.м и наибольшим числом их членов. 

Еще большее различие существует между некоторы
ми ·областями, в кот.орых, с одноir сто,роны, сре,дн~я ве
личина домохозяйства меньше 3,0: облает~, 00-2,76, vб
ласть 01-2,93, .область 07-2,98; а с другой стороны, 
превышает 4,0: область 19-4,59, область 17-4,29. Из 
приведенных данных ясно, что структура домохознйства 
находится в тес,юй зависимости от средней величины 
домохозяйства и наоборот (см. табл. 3). 

Структура и средняя величина домох,оэяйств разли
чаются не rолько по отдельным областям, они изменя· 
ются также во времени. В 1<ачестве примера приводится 
изме.нение структуры домохознйств в чешских областях 
с 1930по195Ог. 

Аналогичны данные и no Словакии. Взаимосвязь 
между средней величиной и структурой здесь хорошо 
видна, так как с изменением средне~"! nе.'!ичины домохо

зяйств меняется и их структура. 
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Го.11 

1930 
1950 

Таблица 2 
ИЗМЕНЕНИЕ В СТРУКТУРЕ ДОМОХОЗ.ЯАСТВ 

% ,11.0~1охозn!\сто с •шелом чле1100 

1 

1 .в , 20,2 , 23,в , 20,3 j 1з,31 I4,в j 
12,4 25,5 24,9 20,8 9,9 6,5 

Сре.11няя ве
л11чн11а JtOMO• 

хозяйства 

3,89 
3,22 

Определение задачи. Исходные данные 

Задача этой стат1,и с,осто~п в том, чтобы подробно 
прою~ализнровать особенности структуры домохозяйств 
на основе да1111ых прово:n.ипшихсн до последнего време· 

1111 обследований, и применить вывuды анализа для кон
струироnашш общей теоретической модели структуры 
до.мохозяйств, а затем, при помощи этой мо.11.ели, рассчи
тать структуру .п.омохоояйстn в 1970 г. в отдельных об
ластях ЧССР. 

В качестве исходных данных бу,дут привлечены: во
перsых, оценка численности нас~ления и домо,хозяйств 
на период до 1970 г., сделанная работниками Государст
венного статисп!'1еского управленин осенью 1958 г. для 
народнохозяйственного планир,ования,и, во-вторых, струк
тура домохозяйств, определенная в резу.1ыате обработки 
данных переписи населеннн, домов и квартир, проведен· 

ной 'по. сос·юя1шю на 1 марта 1950 г. При определении 
структуры домохозяйств n 1950 г. ис:юдят иэ данных пе
р,еrшси не о числе лиц, находившихся в квартирах в кри

тичеокий момент переписн, а о числе постоянно проживав
ших в квартирах лиц, посколuку последние наиболее точ
ню характеризуют действ,ительную структуру домохо
з·яйсrn. 

Возможность определения структуры домохозяйств 
с помощью математи 11еской статистики 

Величина .конкр-етного домохозяйства является ре
вультатом воздействия ряда факторов: экономических, 
социальных, образовательных, жилищных условий, заня
тости женщин и т. д. 
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Несмотрн на то, что важ1н~йшим фактором, обусловлп
вающим величину домохозяi1ства, яв:шется число детей 
в семье, она зависит также и от т-оrо, ппо сосrаnляет 

.данное домохозяйств-о: родите:ш с женатыми детьми; 
лица, н аходящиес;~ в дале1юм родстве или совершенно 

чужие люди. 

Различные влияния и у.слоnия, определившие образа-
~ . 

ванис дом,охозяиства и его существование, трудно систе-

матизировать. Однако поскольку воз1шюювение, дат,· 
нейшес развитие и распадение до,мох,озяйства - явлен не 
постоянно повrоряющееся в большом количестве отдель
ных ,случаев примерно при тех же условиях, постольку 

ero можно отне.сти к массов-оТVIу явлению, а в качестве 

такового оно должно подчиняться законам теории веро

ятностей, за·конам математичес1шй статистики .. Следова
тельно, динамику структуры до,мохозяйств в целом мож
но с достаточны~ш основаниями представить как изме

нение харак11еристнк определенной модеJ1н распределе
ния часrо,т. Но при это.ы необходимо избежать формаль
ною подхода н постоянно, контролировать прави:1ыюсть 

экономических предпосылок, корректировать теорсти

чес1ше расчеты на основе реаJiьных данных. 

ПоставJiенную задачу можно статистически выразить 
как отыскание распределения частот ряда генерапьных 

с0;вокупностей, сре,дние ариф~етнческие значения дю1 
коrорых нам ИЗDестны. Известны также характерные 
. сsойства соютветствующих оовокушгостей в пpoшJJ.o..r,,r, 
согласно результатам переписей 1930 и 1950 rr. 

При тщательном анализе структуры домохозяйств за 
прошедшие годы в отдельных обJ1астях выявляекя, чrо 
такая структура почти однозначно определяется средней 
величиной домохозяйства, т. е. средней арифметической 
.величиной совокупности. И хотя с течением времени эта 
средняя из,меняе"Гся (везде уменьшается), исключитель
ная зависимость структуры от средней величины сохра
няется. 

Что каса-ется прочих особенностей, то, обращает на 
себя внимание асимметричность распределения, причем 
она тем бмьше, чем меньше ср(щняя -величина. При сред-

ней арифметическойх>4,О распре1деление приближается 
к.симметрич1юму. Функция распределения· частот нвля
ется прерывной и образует величины только для 1~елых 
значений рнда натуральных чисел, начиная с 1. Так как 
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развитие в те 11ен11е до:zгих лет n этом штрав .. 1с1шн не 

показывает изменений, можно предпо.1ожить, что пр1ше
ден11ые свойства генеральных совокупностеfr о<'.танутся 
без изменений и в 1970 г. Ст~довате:т1,но, необходимо 
найти '!'еОретическую моде:rь распределеншr частот, со· 
ответствующую преююлагаемым свойствам. Из моделеi'r 
распределения частот, обычно нрименя~мых в математи
ческой статистике, вс~м предпосы.1кам (прерывность, 
асимметрия, зависимость от од1юго параметра) соответ

ствует распределение Пуассона, за исключением того, 
что его функция принимает отдельные значення д,1н зна
чений аргумента, начиная с О. Кроме того, эти з!Iачсния 
при неб0v1ьших значсннях средней относите.r1ыю велики 
и ими нельзя пренебрегать. Поэ'!'ому для данной задачи 
следует пр!iменить так называемое непо.rrное распределе

ние Пуассона илп прибе,гнуть к преобразованию. С т-о,чки 
зрения практическо.го применения (необходимость табу
лирования) больше подходит второй путь. 

Закон распределения Пуассона и его преобразование 
для решения данной задачи 

Распределение частот Пуассона выражается форму
лой: 

е-'· · л" 
Р(х)= , , для х=О,1,2, ... , 

х. 

где е - осн<тание натуральных логарифмов; 
л. - средняя арифметическая велич.шrа совакупности; 
х- исследуемый признак. 
Доказано, чrо закону Пуассона подчиня-

ются разноq.браз.ные масср1;1ые. явления, воз-
никающие .под действием ряда причин, ве-
ро,ятности и взаимное DJJияпие которых, как пра

вило, невозмржно установить. Как го.варилось выше, ве· 
личина конкретных доr..r.охозяйств также результат мно
жества причин, большинство !\ОТОрых представляют оо
бой случайные причины. При это,м главные характери
стики распре"деления Пуассона соответствуют структуре 
домохозяйс.т.в, насколько опа известна нам нз результа
тов пр.ошлых переписей. Слс40.вателыrо, можно предпо
ла,гать, что структура домохозяйств в J общих чертах 
цод.'ЩЩt&Т.С.Я ~акону Пуассона. Это пр,щположепие мы 
пастарае.мся д.ал~ .проверить. · 
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За среднюю арифметическую совокупности примем 
среднюю величину домохозяйства, а исследуемым при
зна,rюм х будем считать число лиц в том или ином дома· 
хозяйстве. Как видно, препятствием является только 
значение призна,ка х=О, так как .не имеет смысла при
нимать n расчет домохозяйства с ч·ислои членов, равным 
О. Если мы хотим, чтобы признак х принимал значения, 
начинающиеся с 1, то нужно преобразовать распре~еле
.ние Пуассона следующим образом: 

е-1.' • '}.'х-1 

Р(х) = -(-x--1-)-l -

где х== 1, 2, 3, ... ; 
л' - средняя преобразованнаго распределения. 
Теперь рассчитаем ере.днюю величину домохозяйства 

i. в зависимости от ,сре,дней преобразованноrо распреде
ления л': 

00 е-1.' . л.'х-1 со 

л= ~ Х· =x--~l (х-1) Х 
X=l (Х-()1 

e-i..' . л'х-1 00 e-i..' . л'х-1 
х----+ ~ ----=л'+l. 

(х-1)1 x=i (х-1)1 

Из этого вытекает, что средняя преобразованного рас
пределения передвинулась на 1 вниз, или же 

л' =л-1. 
Учитывая, что мы имеем табличные значения распре

деления Пуассона для !Признака х=О, 1, 2, ... , в практике 
наиболее удобIJым будет такой подход, когда применя
ются два преобразующих уравнения: 

I. х'=х-1, или снижение на 1 значения исслс:т.уемо
го признака по отношению ;к исходному, благодаря чему 
мы имеем вОJмо,жность по,1учить х'=О, но х<#=О. 

II. л' =л-1, или снижение средней арифметической 
пре.образованноrо распреFеления также на 1, что, ~Как 
было до,казано выше, н-еобходимо проделать в связи с 
уравнением I. 

Тогда выражение 

Р,(х') = 
е->.'. л'"'' 

x'l 

покажет частоту появления прпзнака х' при средней л'. 
ПоJiученпые ре.зультаты nриводяТ(:Я затем снова в соот· 
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ветствие с исходными по nрообразующим уравнениям: 
л.=л.' + 1 j Х=Х1 + 1. 

Проведение прообразования лучше всего объяснить 
на примере. Налри:vrер, необходнмо определить ча~тоrу 
домохозяйств пз двух членоn n облает!!, где средняя nс
лнчина домохознiiстпа 3,00 человека на домохозяйство: 
л=3; х=2. 

Согласно преобразующим урапнениям I и II: л.' =2; 
х'= 1; 

2·718- 2 • 21 

Р (1) = 
11 

= 0,271. 

Следовательно, мо,жно с!(аэать, чт,о 11роце.нт домо
хозю"rств, состоящих из двух чле.1юв, в обJJасти будет 
равен 27,1. 
Для дробных значе11иf1 л результат следует логариф

мировать; на практике достаточно "1инейной интерполя
ции между знач~ниями л, указанными в таблицах с точ
ностыо до одноrо десятичного знака. В н~шем примере 
следует поступить так. В таблицах распределения Пуас
сона найдем величину вероятности Р( х) для л.' = 2,0; 
х1= 1 (причем величины л.. и х, приведенные в таблицах, 
считаются преобразованными, ·г. е. оо штрихами). Най
денная величина Р( 1) = 0,270671 явш1ется воз.можной 
частотой (27,07%) домохозяйств, сосюящих из двух 
членов при средней величине домохозяйства 3,0 .человека. 
Таким путем моЖRо рассчитать те-о-ретичеокое распре.де· 
ление частот для любых х и 'А. Эrо распределение приме· 
няется для проверки предположения, о котором говори

лось выше, следующим образом: на основе найденных 
средних величин домохозяйств в о;rдельных о.6.ластях 
ЧССР в 1950 г. рассчитывается rеоретическая струюура 
домохозяйств на 1950 г. по распр-еделению Пуасс-она, и 
эту теоретическую стру~ктуру сра1внивают с фактичес1<ой 
структурой, полученной в результате проведенного в том 
же iroдy статистического обследования. 

Из сравнения данных, приведенных в табл. 3 (по 
строкам «а» и «б»), след:v.ет, что сов.падение обеих струк
тур уд,овлетворительно Д.'IЯ всех областей. 

1 )1ритеденный график более наглядно отражает совпа-
дение. обеих структур. При этом следует учитывать, что 
поня11ие tдомох<>зяйства при переписи 1950 г. не всегда 
толковалось правильно (кто DХО\ЦИт в С{).СТав домо:{Озяй-
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· Таблица 3 
СРАВНЕНИЕ ТЕОРЕТJiЧЕСКОГО И ФАl<ТИЧЕСКОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОА\ОХОЗЯЯСТВ ПО ВЕЛИЧИНЕ 

Область 
о- corлacno " домохозяnств а числом членов 

распр еде· 

лению Пу· 
ассоиа 

Итоrо 
б- соrласио 

да!ПIЫМ 

Стат11ст11- 1 2 3 
6 11 

4 5 больше 
•1еского уп-

равле1111я ------------
1 2 3 4 5 6 7 8 

ЧССР. а 9,3 22, 1 26,2 20,8 12,3 9,3 1()() 

б 10,8 23,4 24,0 21,0 11,2 9,6 100 
Чешскнс а 10,9 24, 1 26,7 19,8 11,0 7,5 100 
области б 12,4 25,5 24,9 20,8 9,9 6,5 1()() 

Слоnацкие а 5,3 15,7 22,9 22,4 16,4 17,3 · 1()0 

области б 5,8 16,9 21,2 21,5 15,4 19,2 100 
00 а 17,2 30,3 26,6 15,7 6,9 3,3 100 

б 15,3 30,8 27,4 18,6 5,8 2, 1 100 
01 а 14,5 28,0 27,0 17,4 8,4 4,7 ·100 

6 14,6 28,1 25,2 19,8: 8,2 4, 1 100 
02 а 10,9 24, 1 26,7 19,8 · 11,0 7,5 100 

б 12,8 23,9 23,7. 20,5 10,9 8,2 100 
03 а 12, 1 25,6 27,0 19,0 Щ,0 6,3 100 

б 12,5 25,8 25,2 20,9 9,7 5,9 100 
04 а 10,3 23,5 26,6 20, 1 11,4 8, 1 · 1()0 

б 10,9 23,5 26,0 21,0 10,5 8, 1 ... 100 
05 а 11,9 25,3 26,9 19, 1 10,2 6,6 100 

б 11,6 25,7 26,0 21, 1 9,6 6,0 100 
06 а lЗ,О 26,5 27, 1 18,4 9,4 5,6 100 

6 13,9 26,7 24,9 19,7 · 9,2 5,6 100 
07 а 13,8 27,4 27, 1 17,8 8,8 5, 1. 100 

б 15, 1 27,0 24,2 20,0 .8,9 4,8 100 
08 а 11,5 24,9 26,9 19,4 10,4 6.~ 100 

6 12,7 ~5,0 24,2 20,6 10,4' 7,1 100 
ШJ а 8,0 20,3 25,6 21,5 13,5 11, 1 100 

б 9,9 20,4 22,4 21,7 13,9 11,.7 100 
10 а 9,7 22,7 26,4 2.0,5 11,9 в.в .100 

б 9,9 23,3 24,2 .22,6. 11,8 8,2 1()0 

11 а 10,2 23,4 26,6 20,2 '11,5 .8, 1 100 
б 11, 7 23,4 23,7 21,6 П,3 8,3 100 

12 а 7,0· 18,7 24,8 21,9 14,5, 13,1 100 
б 8,2 19,4 21,7 23,3 14,4. 13,0 100 

13 а 11,2 24,5 26,8 19,6 10,7 7,2 100 
б 11,0 25,0 26,0 2.1,5 9,9. 6,6 100 

14 а 5,9 16,7 23,6 22,3 15,8 · 15,7 100 
б 6, 1 16,8 21, 1 ·22,2 15,4· 1'8 ,4, ·100 

15 а 5,9 16,7 23,5 22,2 15,8 15,9 100 
6 6,2 18,1 22,5 22, 1 14,9 16,2 100 
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п"оrJолжсн111• 

Обпас'Ть 
а- CQГA&CIIO 

?! ДОМОХОJЯЙСТD С ЧIICIIOЬ! •IJICIIOD распр еде-
лению Пу-
ассо11а 

Итого 
б- соrпа~но 

данным 6 11 
Статисти- 1 2 3 4 5 больще 
ческоrо уп-

рав11ения ------ --------
1 . 2 з 4 г, (J 7 R 

16 а G,6 18,0 24,4 22,0 14,8 14,2 100 
6 6,7 19,6 23,4 22,0 14,3 14,0 100 

17 а 3,7 12,3 2'J,2 22, 1 18,2 23,:J 100 
б 5,2 14,6 19,0 20,3 16, 1 2,~.н 100 

18 а 5,0 14,9 22,4 22,4 16,8 18,:J 100 
б 5,9 17,4 21,2 20,8 15,0 19,7 ню 

19 а 2,7 9,9 17;8 21,2 19, 1 29,3 100 
6 3,3 10,9 lG,9 21.2 18,.'i 29,2 100 

20 а G.8 18,3 24,6 22,0 14,7 13,6 ! ()() 
б G,6 21,5 2{,3 20,4 12,7 14,5 100 

ства определяJiи сами члены семьи) 11 что в нск,оторьrх 
о.бластях наблюдались аномалии 11 структуре дома.хо
зяйств в результате боvrьшой миграци11 насе,r1е11ия, начав
шейся после 1945 г. 

Следовательно, можно констатировать, чrо стру1<тура 
ДОМ'ОХОЗЯЙСТВ ПОЧТНЛОJЫЮСТЫО ПО)[LЧИНЯJ!ась закону Пуас
сона. Слещовательно, с учетом прочих указанных выше 
предпосылок можно считать, что применение этого зако~ 

на в ·качестве основного для оценки структуры д0~мо

хозяйств на перспе!(тиву д_о 1970 г. впою,е опра1З1дано. 

Ц~обходи,мые поправки 
к теоретическим ра~че,:ам на 1970 г. 

На основе средней величины домохозяйств в обла
стях, оnреаiеленной Государст:венным статистическим 
управлением на 1970 r., и распределения Пуасоона ыож
но те,оретически рассчитать структуру домохозяйств на 

1970 г. Результаты приведены в строках «а» табJI. 4. 
Как указывалось выше, теоретические расчеты на 

1950. ,r. в целом довольно ,точно соо11ветствуют фа'Ктиче
ской структуре домохозf!йств. Однако в некотор~1х 
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.,. 
~..--~,-~-т---,---т---т----, 

областях по отдельным 
rpynnaм в распределе· 

нии наблюдается раз
ница, т<оторую нельзн 

нс учитывать при опре· 

делении структуры в 

1970 r. Поэтому необ
ходимо внести I<ак э1ю-

11омические, так и ма

тематические поправ

ки в теоретические ве

личины. 

а) Экономические 
поправки к получен· 

ным результатам. 

Как видно из срав
о .__...__ ... 2_~з-_.._~s-~ •• нительной таблицы, во 

Ч11спо члt~otJ аонохоэяJстба DCCX облаСТНХ теореТИ· 

Стру1<тура домохозяйств в ЧССР: 
1 - по давным Государстnе1111ого стп· 
т11стическоrо управления, 1950 r.; 

1950 г. 

2 - по оценка 11а 1970 г. после 1111есе
ннn всех 11оnравок; 
з -по распределе1111ю Пуассо11а, 

ческос ЧИСJ!О ДОМОХО· 

зяйств из трех человек 
больше фаI<ТИЧССКОГО 
за счет других групп. 

Причина заключается 
в том, что на праI{ТИКС 

появление домохо

зяйств из трех членов пе столr, вероятно, как сJiедовало 
бы ожидать при средней величине дом-оховяйства в 3,38 
человека. С дРУiГОЙ стороны, в чешских областях недооце· 
нивается частота домохозяйств, состоящих из 4 челооеТ<, 
в Словакии - домохозяйств из 6 и более членов. Более 
11<рушrые фаl(тические величины во.зпикли -в связи с rкто
рическим развитием семей с разным чнсл1ом детей в '!'ОМ 
и другом регио.нах. Наконец, наблюдаются и другпе не
систематические различия, причины коrорых- труд.но 

объяснить в каждом от.дельном случае. Можно с.читать, 
что специфические особенности отдельных областей воз
никают в .результате различных темпов промышленного 

и ~уль.турного развития и в резуль'Тате большой мигра
ции населения между отдельными ,обла,стями. 

В какой ~тепени еле.дует принимать во. внимание раз
ницу для 1950 г. для экономических поправок тео.ретиче.с
lКИХ величин, рассчитанных на 1970 г., это безусловно в 
зн_ачи'Гельной мере вопрос субъективн-ой оценки. Однако 
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можно .сказать, ЧТQ эта разница n будущем д<мжна ско
рее уменьшиться в связи с ожидаемой стабиJLизацией 
рабо,чей силы в важнейших отраслях промышлепности, 
~в с~вязи с оолее быстрым •ра·вномерным развитием всех, 
до сих пор от1юситслы10 отсталых, областей, в связи с 
раздслсписм крупных домохозяйств в результате устр а
нения недостатка жи.'юЙ ПЛQЩади, а также в рсзуJ1ьтате 
увеличения числа се:'.tей с одним ребенком, что уве.1нчит 
оrг1юсительное число домохозяйств, со.стоящих из трех 
чело.век. 

При экономической 1корректиров1\е теоретических ве
личин на 1970 г. разница, установл,е1ы1ая в 1950 г., ·была 
перенесена в расчеты на 1970 г. в размере от 40 до 80% 
в зависимости от конкретных данных. 

б) Математическая корректировка исправленпых ве· 
ЛUtlUH. 

Экономи,~есю1е. поправки, проведенные со~гласно nыше
упомянутым указаниям, •1<ак правило, нарушат не1,оторые 

характерные. свойства распределения. Для того чтобы 
результат ООСУrВетство.вал данным предпосылкам, следу

ет внести СJ1едующие математические поправки: 

- сохранить установленную среднюю веJiичину ~о

мохозяйства; 
- сумма частот, выраженных в процентах, должна 

составлять 100; 
- не увеличивать среднюю величину посJ1еднеrо от

крытого интервала. 

По1дрооное описание прон.:ше.депных поправок не 
вх,о~Цит в задачу статьи, однако следует обратить вннма-
11-ше на их необходимость и сравнительно большую тру
д<Jемкость.' Все поправки следует проводить в тесной 
взанм<Jе:вязи, так как они взаимно влияют друг на друга. 

Величины следу,е.т уравшшать так, чтобы не нарушить 
гла:вные 1:припципы проведенных ранееэ·кономических по

правок. 

Результирующая оценка структуры домохозяйств в 1970 г. 

В соооветствии с методами, описанными выше, были 
получены следующие вероятные величины О'!)Носительно 

структуры домох<>эя~ств ( см. табл. 4, строки «б»). 
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tаблица 4• 
СТРУl(ТУРЛ ДОМОХОЗ.Яf!СТВ В 1970 г. 
а - согласно распределению Пуассона: 

б - соглас110 оценке после внесения все,с nоправqк 

' 'с:, ПрО11е11r домохозяnстп с чнслом ч.1е1юn 
~а~ 
: о(!!! 8 
:с~ u б 

1 1 1 1 

Итого "'-, 1 (i 11 
"'~"' 1 2 з 4 5 
"" о 

более 
U"'>< 

3, 16 а 11,5 24,9 26,9 19,4 10,4 6,9 ню 

6 12,2 25,4 25,4 19,,9 10,0 7, 1 1()0 

3,04 а 13,0 26,5 27, 1 18,4 9,4 5,6 100 
6 13,4 26,6 25,5 1.9,7 9,2 5,G 100 

3,45 а 8,6 21,2 25,9 21,2 13,Q 10, 1 1()0 

(j 9,1 22,2 2,~.9 20,6 12,2 11,0 100 

2,73 а 17,S 30,7 26,5 15,3 6,6 3.1 100 
б 15,8 31,2 27,4 18,2 5,6 1,8 100 

2,76 а 17,2 30,3 26,6 15,7 6,9 3,3 100 
б 17 ,3 30,4 24,8 17,8 6,7 3,0 100 

3,04 а 13,0 26,5 27,1 18,4 9,4 5,6 100 
б 14,3 26,3 25,0 19, 1 9,4 5,9 1()0 

2,93 а Н,5 28,0 27,0 17,4 8,4 4,7 100 
6 14,9 28,2 25,4 18,8 8,2 4,5 100 

3, 18 а 11 ,3 24,7 26,8 19,5 10,6 7, 1 100 
6 11,8 24,7 26,2 20, 1 10, 1 7, 1 100 

3,06 а 12,7 26,3 27,0 18,5 9,5 6,0 100 
б 12,5 26,5 26,4 19,9 9, 1 5,6 100 

2,98 а 13,8 27,4 27, 1 17,8 8,8 5, 1 100 
б 14,4 27,6 25,6 18,7 8,6 5, 1 100 

2,94 а 14,6 27,9 27,0 17,5 8,5 4,5 100 
б 15,4 27,5 24,8 19,3 8,6 4,4 100 

3,03 а 13, 1 26,7 27, 1 18,3 9,3 5,5 100 
б 13,7 26,8 25,5 19, 1 9,3 5,6 100 

3,36 а 9,5 22,3 26,3 20,7 12,2 9,0 100 
6 10,7 22,3 24,3 20,8 12,5 9,4 100 

3,30 а 10,0 23, 1 26,5 20,3 11,7 8,4 _1()() 

б 10,2 23,5 25, 1 21,7 11,5 8,0 100 
3,22 а 10,9 24, 1 26,7 19,8 11,0 7,5 l(j{) 

б 12, 1 24, 1 24,6 20,8 10,8 7,6 100 
3,39 а 9,2 21,9 26, 1 20,8 12,4 9,6 100 

6 9,9 22,3 24, 1 21,9 12,3 9,5 100 
3, 17 а 11,4 24,8 26,9 19,5 10,5 6,9 100 

б 11,4 25,1 26,3 20,6 10,0 6,6 100 
3,60 а 7,4 19,3 25, 1 21 ,8 14, 1 12,3 100 

б 7,5 19,4 23,5 21,7 13,7 14,2 100 
3,43 а 8,8 21,4 26,0 21, 1 12,8 9,9 100 

6 9, 1 22,3 25,4 20,9 12,2 10, 1 100 
3, 17 а 11 ,4 24,8 26,9 19,5 10,5 6,9 100 

6 11 ,5 25,7 26,3 19,5 10,2 6,8 100 



Продолже1ще 

. 
Про11е11r ;,.о:1охозяll~то с чис,,ом членов .. 

"' .. " n 
Итого J Облn,·ть .. .. 

(j 

1 1 1 1 

"' ~ ~ 
1 6 11 .. 

"' 1 2 з 4 5 более а. о u "" 

17 3,Ыi а 7,7 19,8 2:i,3 21,G 13,R 11,8 100 
б 8,7 21,4 24,fi 20А 12,4 12,6 100 

18 3,44 а 8,7 21,3 25,У 21,1 12,9 10, 1 1()0 
6 9,3 22,9 2::i, l 20, 1 11, 7 10,9 100 

Н) 3,66 а 7,0 18,6 24,7 21,9 14,6 13,2 100 
(> 7,4 19,2 24, 1 21,9 И,2 13,2 1()0 

20 3, 12 а 12,0 2:i,4 27,0 [9, 1 10, 1 G,4 100 
б 11,9 27,4 26,8 18, 1 8,7 7, 1 100 

Обобщение и применение результатов 

Аналогичную методику можно в случае необх·о:r.нмо
сти применить и для других периодов времени, особен
но длi1 отдельных пятилеток и д.1я территориальных 
единиц иных, чем области (напрш.1ер, для страны, 
большого города). Однако СJ1сдует со.блюдать необхо
димые предпосыл~ю,, особенно величину изучаемых 
оов,сжупностей, в соответствии с зшюно1м больших чи
сел, а также их однQродность. 

Практически поJ1ученные результаты можно при
менить прежде все,го в области перспекти"Вного плани
рования, ,ос{)бенно в тех разделах, которые связаны с 
жилой пл,ощадыо. Если, например, известно, оостоянне 
ж,илищного фонда и структура домохозяйств на пер
спективу, можно правильно определить необходимую 
структуру предстоящего жилищном строитеJLьства и в 

отношении КОJIИчоства помещений так, чтобы каждое 
::юзяйство получило соответс'Г'Вуюiцую квартиру. Так 
как поо,езная пл()щадь отдельных помещений в общем 
•известна, то на осноое сказа.нно·го выше можно полу

чить и некоторые .r.r1авные техннко-экономическне по

казатели для жилищного стр,онтельства, 1<ак, напри

мер, с,ре.цнюю величину жилой ш1ощади в квартирах, 
среднюю стоимо,сть квартир, общую сумму средств для 
комплекс.ною жилищ,юго строительс1'ва и т. д. 
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* * * 
Подобно любому перспективному расчету перспек

тивное определение структуры домохозяйств исходит 
из определенных предпосылок развития, известных 

уже в настоящее время. 

Безусловно, возможны определенные отклонения 
реального развития от сдеJ1юшых предположений*. Не
смотря на это, широкому кругу специалистов н.еQбхо

днмо получить представление о структуре домохозяйств 

в ЧССР ·На перспективу. Ввиду этого .нам кажется, что 
данная методика расчета структуры домохо.зяйств на 

перспсктцву может прш1сст11 определенную пользу. 

Переn·од Е. В. Ш ев11спко 

* Представляет Gольшо1·1 н11терес cpaDJLIIT!, прогноз автора с 

фаJ<ТIIЧССЮ!МИ ДaJNIЫMH. 

Процент доыохозпЛств с чнслоы члс1100 

Рсспублнкn 

1 
Итого 

1 2 3 4 5 6 

ЧССР 8 12 2G 25 20 10 7 , 100 
б 17 24 21 21 10 7 100 

ЧСР а 13 27 25 20 9 G 100 
б · 19 25 22 21 8 б 100 

ССР 8 9 22 25 21 12 11 100 
б 12 20 19 22 14 13 100 

а - по оценке аотора. 

б - по данным псрсп11с11 1970 г., Источник: К u се r а М ! 1 а п. Prcdbczne 
vys!cdky ·;;;;it~ni \idu, dom~ а byt~ v~ SSI{ 1970. Dcmografie, 1971, № 4, str. 29!. 

Несмотря па сравнит€лыю большой срок проr11оза (20 лет), 
оп оказался довольно близк.им к действительности. Нм1более за
мет.но расхождеНJие в доле од1,1ноюих и домохvзяйств нз 3 чел.овек, 
что объяопяется, по-в.идимому, специфи·кой демографических про
цессов в ЧССР, мторую не мог предвидеть автор прогноза. -
Прил~. ред. 
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Йожеф Тамаши 

ИЗМЕ.НЕНИЯ В СТРУКТУРЕ И ВЕЛИЧИНЕ СЕМЕП 
И ДОМОХОЗЯЙСТВ В ВЕНГРИИ 

J 6 z s е f Тат а s у. Clншges in tl1c S!ructure and 
Sizc of Faшilics and I-loL1sct10lds in Hungary. «Intcrпatio· 
nal popu\atioп confercnce (l,ondoп, 1969)», Liegc, 1971, 
Lomc 111, рр. 2283-2291 

В последние годы роль и значепи'е семы1 час.то об· 
суждаются нс ТОJ!ЫКО в научной, по И· в популярной пе
чати. Соци,0v1оrи, юристы и экономисты озабочены проб· 
лемами, свпзанными с развитием института брака: не 
устарел ли он в нашу эпоху? Не достиг ли он крпзис· 
ной стадии и не наступит лп она в ближайшем буду· 
щем? При этом многие рассчитывают получить ответ 
на эти ~юпросы у демографов. 

Среди внешних признаК'ОD, указывающих на кризис 
брака и семьи, которые можно подтвердить и ;:(ем·о· 
графическими данными, два наиболее важных состоят 
в быстром снижении числа детей, живущих в семыrх, 
и в высоком и по.степенно увеличивающемся числе раз· 

·оодов. Эти два фактора взаимосвязаны нс только по· 
тому, что ребенок представляет собой наибод~ее важное 
связующее звено в браК'е, но и потому, что такие хо
рошо известные причины снижении рождаемости, как 

ющустриализация, урбанизация, социальная мобиль-
ность, рост образовательного уровня и занятости жен
щин, являются также и фаrкrорами увеличения числа 
разводов. 

Под влиянием вышеупомянутых социа.1ы1ых и эко
н·омичесю1х факторов по,степе1ыюе снижение величины 
семьи и быстрый р~:J-ст числа семей, распадающихся 
вследствие развсща, начались n Венгрии нес1<олько 
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десяпшетий на.зад. В результате этого тема крнзиса 
семьи служит в Вентрии предметом частых обсужде
ний. Однако, несмотря на некоторые неблагоприятные 
признаки, венгерские демографы не разделяют песси
мистических нзrлядО'В об уменьшсшш значения ссмьи1,2. 
Конечно, по сравнению с традиционным понятием семьii 
13 структуре, ромr и функциях семьи неео-мненно. пр·о
изошли существенные изменения. Однако она до сих 
пор остает<:я ·О<:НОВJ-IОЙ ячейкой общества, а<:НОIВОЙ DOC· 
производства населения и той мастерской, где форми
руется ЛИЧНОСТЬ у МОЛ•О,ДОГО ПО!Юv'IеНИЯ. 

В нашу задачу не входит перечисление всех п·оло
жительных и отридателы1ых свойств этих ролей семьи 
или тщательпыrr анализ социальных и э1ю110.мических 
осн·ов существующего типа сеыьи. Единственная цель 
данного доклада заключастсн в том, чтобы показать 
нскюторые главш,rе ,с>,собенно<:ти изменений в демогра
фическом составе и в,еличине семеi1 за прошедшие 20 
лет, польэуясь для этого· данными переписей насе:1ения 
1949 и 1960 rr. и микропереписей 1963 и 1968 rr.3, 

а та,юке дать краткую характеристику домохозяйствам. 

Историческая ретроспектива 

Переписи населения, как изве<:тrю, проводятся пу
тем обхода одного дома за дpyrи"vf, а внутри домов -
одного жилого. по.мещения за другим, и люди, живущие 

в этих жилых помещенинх пе,реписываются по, до,мохо

зяйствам или по семьям. Таким обрнэом вообще 
большая часть переписей такого типа представляе·г 
собой хор,оший источник данных о домохозяйствах или 

I S z а Ь а d у Е g оп. А magyar csa\adok clcmografiai sajatossagai. 
(Демографические характеристики nенгерскпх семей). Stalislica\ 
Review, vol. 1966, № 11, рр . .1059-1074. 

S z а Ь а d у Е g оп. Demogra1111ic Clнm1rterislics of tl1e Hнngnrian 
Families. In: Proceedings of the f<'irst Ilalo-I-Iungariaп Meeting of 
Sociology, Milan - Rome, novembcr 1967. Ed. С. Slroppa. Roma, 1968, 
рр. 249-264. 

2 Nepesedesl helyzetunk пehany tanulsaga. (Некоторые урок11 
нашей де,м()IГрафичеокой ситуац,11.и). Denюgrafia, vol. 1968, № 3-4, 
рр. 476-505. 

3 Выборочные обследоnапшт, охо::пыоnющнс 2% нас~лепия, 
проведенные· по состоянию па 1 января 1963 11 1968 гг. (Резу.%та
ты второго нз ннх предвар.итм1,11ые). 
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семьях. Хотн 11дея изучения домохо.знйства воэниКJiа 
уже пр11 первой переписи населенип независимой Вен
грии 13 1869 r., первое дем-ографическое изучение семьи 
при переписи быJiо предпринято только в 1949 г., а 
пер·оое исс,1едование домохозяйств - в 1960 г. 

Если не счита,:ь эпизодических результатов рекон
струкцни семей, основывающейся на данных историко
дс:.юграфическнх источникоD, то первую возм·ожность он
ред~лить среднюю 1Зеличину домохозяirетва дают мате
риалы первой венгерской переписи населения 1784-
1787 rr., проведенной по приказу императора Иосифа П. 
Согласно этим материалам на территории страны в это 
время, т. е. в ктще XVIII ве1<а, срсд1тя вели1шна ДQмо
хозяйства была 5,3. Мы nредпр,инпли также попытку 
оценить среднюю nеJшчину семьи и среднее число де

тей, живущих в семьях4 • Приним;нr во внимание усло
вия смертностн того времени, в j}езультате сравнитель-

1ю ранней смерти родиrе.1и редко доживали до ;3ступ
ления в брак своих детей или· переживали это событие 
ncero на несколько лет. Даже несмотря ,на раннее за
ключение браков, прс...1ставляется мало.вероятным, что 
тогда было· много домохоояйств, в ·которых супружес
кие пары старшего по.каления жили бы вместе оо свои
ми состоящими в браке детьми. Вопреки распростране11-
но11v1у представлению, доля так называемых «больших» 
семей (включающпх супружеские пары нескольких 
поколений) не моr.,а быТL очень большой и такие 
семьи должны бьцrи В11<люча1ь в основном женатых 
братьев и их замужних С€стер. 

В r/юрмировашш среднего чис,,а детей в семьях 
важную ро:~ь играла смертн Jсть, прежде все~:о младен

ческан с.мертность. В это время на каждую семью 
nри:х.одмлось обычно 7-8 рождений, однако вряд ли .. 
более 40-45'% новорожденных достигали брачного 
возраста. Таким образом, <1исло детей, живущих в 
семьях, было не очень веш-rт<о, и, по-видимому, 3 мож
но считать верхним пр€Дел,ом числа детей в домохо
зяйстве, насчнтьшавшем в среднем 5,3 члена. В расче-

I Тат а s у J 6 z s е f. Az 1784-1787 evi elsб magyarorszagl 
nepszamlalas csalad - es liaztartiisstatisztikai vonatko1.asal. (Стати
стическне соотношения ссмьн н домохозяr~стоа n первой венгерской 
переппсп населения 1784-1787), Ucmog:·af!a, vol. 1963, № 4, 
рр. 526-638. 
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те на семью среднее числ,о детей могло быть по боJJь
шей мере 2,8-2,9. Если в соответствии с опреде:1ени
ем семьи, принятым в послмпей переписи населения 
Венгрии5, включить в число членов семьи также рощ
отвенников, живущих вместе с семейным ядром, но не 
составляющих отдельного семейного ядра, то в конце 
XVIII ве1~а средняя величина семьи может быть оцене-
на приблизительно в 4,8 человека. . 

Была предпринята интересная попыт1<а вычислить 
рас.пределсние до,м·охозяйств по веJшч1ше5 • При эт,ом 
исходили из предположения, что между средней величи
IН>'Й домохюзнйства и распределением домохозяйств по 
числу членов существует определенная зависимость, ко

торая может быть выражена математическим путем. 
Задачу можно сформулировать сJ1едующнм образом: 
мы ищем распределение част-от нсход11011 совокупности 
на основании известн·ой средней (5,3). Нскоrгорые зnто
ры6 наиболее по~ходящим средством решения этой аа
дачи считают распредел·енис Пуасоопа. В наших вычи
слениях д:оля 5-членных домохозяйств должна была 
быть наибольшей: в эту группу попада.па приблизитель
но -одна пятан часть всех до:1юхозяйств, однако дмя 
4- и 6-член.ных домохозяйств была немногим меньше. 
Крайне низкой была доля домохоtЗяйств, состоявших из 
одного человека: она не ~ост.игала и 1,5% (в настоящее 
время она составляет о.коло 13 % ) . Сейчас более поло
вины домохозяйств состоит из 2 и 3 ч~ловек; в конце 
XVIII века д,оля таких· дом·оховяйств не достигала и 
20%. 

Возвращаясь к семьям, было бы полезно познако
миться с дальн,ейшими этапами, которы~ привели сред
нюю величину се31ьи от 4,8 чело·века, J<оторые она со
стаВJrяла n ~юнце XVIII века, к величине 3,6 человека 
в середине нашего с·юv1етия (установлено по "данным 
переписи населе.ния 1949 ,г.). Пожалуй, не будет боль-

. s Тат а s у J б z s е f.' А csalad cs а h.iztarlas fogalma, osszefOg
gcsei es az 1960. evi nepszamlalas csalad - es haztartas - fe]yble
lenek alapelvei. (Определение ·11 соот1101liение сем1.,11 11 домохозяйстnа 
и основные положения изученпя семьи и домокозяйства при пере
п:нси населения 1960 r.), Demografia, vol. 1960, .№ 2, рр. 192-216. 

6 D о us а J. РгоЫеmу zji stovanf perspektivnf skladby domacnos
ti. Statistkky Obzor, 1959, № 12, 'РР, 536-544. См. в этом сбор
нике с. 160-174, 
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шоr.1 ошибI<ой предположить, что во всем процессе со
кращения веJJичины семьи рубеж в 4 чел~века (семья, 
в•кточающая двух детей) бы:1 перейден в десятплспш, 
предшествовавшем первой мrrровой войн€. По имею
щимся оце11кам7 , основанным на дапrrых пе-реписп насе
ления 1930 г., средшrя велнчrт.а семьи u это в рем я не 
достигала и 3,8 человека. 

Типы семьи 

Если, пе считать членов так называемых х<оллсктив· 
ных домохозяйст.в*, то пасеJrснлс нашей ·стра·ны .на 1 ян
'Dаря 1968 г. распределялось на 3,5 млн. ,ce~н:~i'r II частичных 
ceмci'r. Из ·лих чнсло ceмei'r составляло 2,95 млн., число 
частнчrrых ссмей8- 0,04 млн. и число одшюю1х л~щ-0,16 
млн. С 1960 г. число семей упзелиtLИJiось на 200 тыс., в 
то время ,как число одюю1шх сократилось приблизи
телыrо па 20 тыс. Чи<:ло семей продолжало увеличи
ваться, зпачитеш,но превосхо,дн их число в 1949 г. ( оо
О11Ветсmен110 на 24 .и .на 10%), и 13 результате величина 
семьи прод,олжала сокращаться: 

Число членов семьи 
на 100 семей 

1949 r. 
1960 r. 
1963 r. 
1968 r. 

357 
326 
324 
318 

Из общего числа 88 % семей составляют супруже
ские пары, 12% -это раз,вс,денные, вдо.13ые 'ИЛИ раздель
но ж11шущие родители с детьми. В этом 011ношен.ии суще
ств·енных нзменен.иi'1 ,нс rrJЮПЗ{)ШЛО. Из каждых ГОО семей 
живут вм,е·с·ге с родственниками 12 семей, т. е. на 3 
семьи меньше, ttcм в 1949 г. 

7 Т h i r r i n g L а j о s. Adatok es becslesek а haztartasok es csala· 
dok 1930 cvi szamar61 (Данные п оцеш<И числа домохозяйств и се
мей в 1930 г), Slatistical :Review, vol. 1937, No 2, рр. 67-70. 

* Т. е. лиц, жюзующих в заведениях ти,па общежитий: больницах 
для хроников, местнх за~<Лючепия п т. д. - Прим. ред. 

8 РодсТ1Ве1111ики, живущие вместе, но н~ сuнзшшые супру 1кеск11-
м:и узами и родством no нисходнщей или восходящей л1111ш1 (напри· 
мер, братья и т, д.). 
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Таблнца 

t>АСПl'ЕДЕЛЕIIИЕ СЕМЕЙ ПО ТИПАМ (%) 

Тип семьи 

Супружескан пара без детей 
Супружескан пара с детьми 

Итого 
Один 11з родителей с дсп,мн 

Все.го семей , 
Из них семьи с родстnеюшками 

1949 r.1 ·19GO г. \ 19G8 r. 

2G,B 
60,3 
87, 1 
12,9 

100,0 
15,5 

30,В 
.Г,5,8 
86,6 
13,4 
100,О 
12,8 

31,3 
[,7' 1 
88,4 
11,6 

100,0 
12,4 

Семьи, состоящие из одного из poдитeJJciI с детьми, 
представляют "довольно разнородную группу. По дан
ньiм микропереписи 1963 r. прибJп1зительно в половине 
семей брак прекратился вследствие смерти одного из 
супругов, ·приблизительно в 12 % он прервалсt1 из-за 
развода и в более чем трети случаев он был прерван 
из-за раздельного жительства супругов или постоянно

ло отсутствия одноr,о из супруrов в связи с работой в 
другом месте. Наrюнец, в 5% этих семей мать не состо
яла в браке. 

Причины прекращения брака могут влиять на выде
ление детей из семей J(aI( в положительном, так и n от
рицательном отношении. Намерению чел,ове1<а вступить 
в брак чсjсто препятствует то обсто,ятеJiьство, что он 
живет вместе с матерью-.вдовой. Одна,ко разDод в об
щем ведет к разу!{рупнению семьи: он усн.1ивает выде

J1ение детей из семьи. 

Величина семьи и число детей 

Уменьшение средней величины семьи f>тражает су
щественное преобразование структуры и величины семьи. 
В течение ра<:сматриваемого двадцатилетия число семей, 
оостоящих из 2 человек, увеличи,1ось в полтора раза, 
семей, состоящих из 3 человеR, - приблизительно на од
ну 'I'реть и число семей, сос·юящих из 4 чело.В~ек, - на 
од:ну четверть. Число б,а,лее 1<рупных семей снижалось 
увеличивающимися темпами. В <:ущности, увели.чение 

д.оли наим1=ньших семей пр.ишлось целиком на первую 
п·оловину периода, доля семей из 3 чел,овек увели:чива
J1ась незначительно, но равномерно и в течение всего 
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пе,риода, доJ1я семеf, из 4 человек осtавалась почtи не
измешюй. Доля семей из 5 человек ИJIH более сокра'I'И· 
лась с 22 до 12%. 

Таб.111ца 2 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМЕА по ЧИСЛУ 'IЛEf!OB СЕМl,И (%) 

Ч11rло •1ле1100 ссыь11 \919 Г, 1 · !9С,О г, 1 IOG8 Г, 

2 28.4 34,9 35,2 
3 28,3 29,5 30,9 
4 21, 1 20,6 21,5 
5 11, r, 9,2 8,3 
6 r>,5 3,4 2,G 
7 и более 5,2 2,4 1,5 

Итого 100,0 100,0 100,0 

В.еличина семьи зависит, прежде всего, от числа де
тей, живущих в семье. Несомненно наиболее значНJ'ель
ную роль в у,казанном выше изменении· распределения 

семей по веJIIиине и в сокращении средней величины 
семьи -сыграла хорошо известная тенденция к с,о,краще

нию плодавитостн. Однаl{о причины 11роизош~дших изме
нений были более сложны. 

Ко,рни существующе1i структуры семьи уходят гораз
до дальше в прошлое; при а11аJ1изе демографических 

основ формирования семьи трудно провести четкие гра-. 
ницы, но для того, чтобы сделать неко'Гdрые общие за
ключения, это, по-видимому, и не обязатеJ1ьно. 

Число детей, )iпшущих в семье, испытывает влияние 
не только плодовитости, .но также и процесса выделе

,ния ,детей из сем1,и. Со времени второй мировой войны 
~туплени~ в брак ускорилось и значительно у.величи
лась доля вступающих в брак сравнительно рано. Ран
ние браки и раннее вступление в труд,овую деятеJ1ыюсть, 
уравноnешенные в иекоrорой степени удлинением про
должит-ельности обучения, зна чите,'lыю приблизили вре
мя, в ,котором дети выделюотся из родительской семьи. 
Доля брак·ов, заключаемых в более старших возрастах, 
также увеличилась. Значительное число новых браков 
увешiчило прежде всего число семей из дnух челове1<, 
как вследствие того, что самые молодые супружеские 
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rra.pы либо не родили ребен,ка, либо, отложиJш его рож
дение до более поздних лет брака, так и потому, что в 
браках, заключенных в более старшнх возрастах, не бы
л,о рождений. 

:Как число, так и доJiя семей без дете~"r значительно 
уnеJшч11лись таюке вследствие увеличения длительности 

ж,из1ш, в результате чего возросла также и продолжи

тельность жизни в браке за пределами репродуктивног.о 
пвриода. Все больше и больше старших супружеских 
пар остаются без детей по мере того, как дети выделя
ют.ая из семьи. Так, в 1960 г. в 40% семей глава семьи 
был в возрасте 50 лет и старше. В 41 % семей, ,где r ла
ва семьи был в nозрасте 50-59 лет, не было детей, и, 
кроме того, в 33% семе1'1 был ·юлыю один ребенок. 

С 1949 г. прирост долп семей без детей иJiн с одним 
ребенком составил соо1'ветстве11но 4,5 и 4,9 % . Доля 
семей с 4 детьми сократилась вдвое, а доля семей 
с еще большим числом детей- приблизительно втр{)е. 
Табл. 3 сrюказывает изменение этих д.о.r~ей. Детей пет в 
3 из каждых 10 семей. Следует о,тметнть, что доля се
мей с двумя детьми ,относительно стабильна. Доля се
мей с 4 и более детьми, составлявшая еще в 1949 г. око
ло 10%, была лишь 3,5% в 1968 г. 

Таблица 3 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМЕА ПО ЧИСЛУ ДЕТЕА, 

ЖИВУЩИХ D СЕМЬ!! (%) 

Ч11сJ10 Аетеl\ 19·19 г. , . 1960 r. , J9G8 г. 

о 
26,8 30,8 31,3 
31,7 34,7 36,б 1 21,8 21,6 22,0 

2 10,2 7,7 6,6 
3 4,8 2,9 2, 1 
4 2,4 1,3 0,7. 5 2,3 1,0 0,7 6 н более 

Итого 100,0 100,0 100,0, 

В р.езультате рассмотренных выше причин среднее 
число детей в семьях снизил,ось между 1949 и 1960 гг. 
на 17%, а J{ 1968г.-еще на 7%. Если рассматривать 
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только семьи с детьми, то в 1949 г. среднее число детей 
на семью еще превышало 2, хотя и незначительно, а в 
1968 г . .оно составляло толыю 1,7. 

Таблнца 4 
CPIЩIIEE ЧИСЛО ДЕТЕА В СЕМl,ЯХ 

191D r. , ID60 r. , 1968 r, 

Чнсло детсrr на 100 ceмeii: 
во всех семьях l:12 126 117 
1;1 семьях с детьми 208 182 170 

Чнсло детей до 15 лет на 100 семей: 
во все..'< семьях 94 90 75 
в семьях с детьми 129 130 109 

Анализируя семьи по ч11'слу детей, следует про.водить 
различие меж1ду весьма неоднородной категорией JJJИЦ, 
занимающих ~в семье rюложение «детей», и членами 
семьsи, J(Ютарые д,ейств·ительно могут С'Dитать,ся детьми · 
вследствие их возраста ·и положения заюrсн.мости. В этом 
отношении вентер·сК'ие пе,рети<:и населения дают возмож

ность изучения числа детей в возра.сте до 15 лет. 
В 1960-1.967 nr. чнсло рожденных д,етей было на 

471 тЫlс. (IИЛ'И на 30%) меньше, чем за тот же период в 
пр~ы1дуще.м десятилетии. В результате Э'l'Oro на l я:н,ва
ря 1968 г. число детей до 15 лет, ж·нвущих в семьях, бы
ло на 272 тыс. (или на 11 % ) меньше, чем 8 лет назащ. 
В 52% в.сех семей и в 30% семей с детыми вообще не 
было детей до 15 лет. Доля семей, и.меющнх более чем 
3 детей этого возраста (1которан соста1вляла 2%), не до
стигала даже поJювнны соответствующей доли в 1960 г. 
С11ижеш1е с 1960 г. с,рещ.пе.го числа детей до 15 лет па 
семью, ооста-в·и:вшсе 17%, было в два с лоло1J1иной раза 
больше, че,м снижение числа всех детей на семью. 

Домохозяйства 

В соо11ветствни с практИJ(ОЙ, пришпой до сих пор в 
вешгсрских переписях на·селения и в ми·юро.переннсях, 

птrятие <~се,ммr» 0З1I1ачает се,мейное я,дро, а также род
ст.венникав, жи1Вущнх ·в-месте с семей,ныlМ щцром, но не 
соста'ВЛЯЮШJНХ отдельното семейното ядра; поэт{)му раз
личие в степени охвата лиц, принадлежащих к семье и 

183 



пр·инадлежащих к домохозяйству, относит-елыно невели
ко. Поняruе «домохозяйство» шире, посколы<у допуска
ет, что д'Ве или более связанных род,с11венными отноше
ния.ми семьи (се~мейных ядра) могут образо,вать одно 
домохозяйст.во, име,я общего гла·ву дом.()хозяйства, при
ч~м до,мохозяйс11во может включать таюке лиц, не свя
занных род.сТ1Венными отноше,ниями (например, пр·ислу
гу и т. д.) •. Если не считать коллективные домохозяйства, 
домохозяиства из одно·го лица и частич·ные семьи, Qбра

зующие домохозяйства, на 1 января 1968 г. 2,95 млн. 
с~мей образовал•и 2,75 м11ш. домохозяйств. Э110 были так 
называемые «семейные» домохозяйства, ·93 % I<оторых 
(почти столько же, сколько в 1960 ,г.) были домохозяй
ствами, состоявшими нз одной семьи. В 7% домохозяйсru 
вмес-ге жили, 2 семьи. Число домохозяйств, состоящих 
из большого числа семей, сводилось по всей стране всего 
к нескольким тысячам. Только около 14% всех семей 
образовали домохозяйства более чем из одной семьи; 
сюда входит также относительно небольшое число семей; 
живших вместе с лицами, не сос11оящими в родственных 

отношениях с членами семьи. 

Средняя величина «семей·ного» домохозяйства была 
3,4 чело.ве~ка (:пр·и средней величи1нс се-мьи 3,2), а сред
няя величина д<Jмохозяйс1113а из двух семей - 5,4 челаве
ка. Средняя величина и состаlВ домохозяikтв по числу 
их членсm были почти таки~м:и же, как в 1960 г. 

Перспектиt.1ый расчет семей · 

Чтобы удовлетворить поТ1ребность ·планир.ования, бы
ли сделаны упрощенными методами экспериментальные 

перС1Пе1К1'и~ые wсчисления, чтобы оценить бу~Цущее ч~ис
ло семей и будущее ра.ап,ределение лх по числу членов9 • 
Эти 'оцен.ки числа семей были сделаны на ое,наващш 
u1ерапектим1ых оце1но1< .воз.раст.но-'llоJLОвосо ·и ~емейного 
состава населения с принятым1и в 1<ачес11Ве постоя1нных 

м1ножителей так назыmаемыми коэффициентами главен
с11Ва, дифференцированными по полу, возра,сту и .семей
ному сост..шDнию {Т. е. долями гла1в сем.ей в разных rруп-

9 Та m а s у J 6 z s с f. Projectio11s of Families in HLLngary. ~ethod 
and some preliminary results. Paper В. 4/V /Е/288, pre$ented at lhe 
World Populati{)n Conference, Belgrade, 1965. · · 
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пах населе-ння по возрасту, полу и семейному состоя
нию). 

Чrобы дать оценку будуще.го распре,деления семей 
по числу членов, был нс1юJ1ьзован ряд 'flипи,vных распре
делеший, полученных по региональным (в час-лности, об
Jiастным) данным переписей населения 1949 и 1960 rr. и 
микропере.пиrси 1963 r. Эти ряды нре:п.ста·вляли собой 
проценmые ра,снределения сс:-.1ей по числу чле.ноn, соот~ 
ветствующие nсе,м Зiначениям средней велич1ины семьи от 
2,85 до 3,30. После тоrо 1шк опре.деляJ1ась оценка буду
щей сред.ней величины се,мь·и, со.отnетст.вующее ей рас
пределение считалось оценкой бу1дущего распределеn-1ия. 
Несомненно, этот метод имеет .несколько фор·мальный 
характер, но в качостnе пер!воrо приближения он, nо-ви
д11мому, приемлем. 

· В связи ic перспективными исчи,слениями дамохозяйств 
следует заметить, что в послед:нее время мы стали сви

детелями процосса «упрощения» домохозяйсТiВ, 1<ото.рый 
начался уже довольно давно. В результате урбанизации 
и прежде всего профессионаJiыюй мобилыюсrи различ
ные сочета1ния семей 11 ро1дс-лnеннююв все более быстро 
ра,сmадаются. Этот спонта,нный процесс сдерЖ;ивается, 
в сущности, то.лько ж•илищными труднос1ями. Поэтому 
возникает ,вопрос, нужна ли ·оообще перспективная 
оценка дом.охозяйств, 01ш!])ающаяся на вес~а шаткое 
оонование. Не,омотря на это в качосrве первого прибли
жения мы проделали перспектиlВ:ные исчисления, пред
пола,rая, что частота сооме,ст,1ю:го прожи1ва1ния д,вух или 

не,окольких се.мей остается неизме,нной. На основе пер
спек1'итвной оценки средней вмичины семьи мы попыта
лись, с пом6щыо расп.рtщеJrе,ния Пуассона, вычислить 
возмож.ное распределен,ие [домохозяfDст~в] по ч,ислу чле
нов. Ценность полученных результатов, конечно, nесь.ма 
относительна. 

Перспективное исчисление семсй1 основанное на дан
ных пе,реписи 1960 r., было произ.ве.дено для 1966,. 1971, 
1976 и 1981 гr. Полученные. результаты показали, что 
дезинт,еграция семей и сокращение их величины будут 
продолжать,ся. Во второй поvювине 70-х годов с·ред,няя 
вел'и'Чина ,семьи ~со1Кратится до вели,ч-и,ны ниже 3 челоnеn-<. 
Доля семей из 2 челО1век будет постепен;но у,велн·чи.ваться 
и ,к 1980 r. ~может дости,гнуть 42-44 % . Доля семей из 
3 челове~к стабилизируется прибл11з1пел1:,1но на тепереш-
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не~м у1ровне (или соста,вит около 31 % ) . Доля семей из 
4 человек будет медлоо·но уменьшаться, а доля более 
крупных семей сократится быстрее и до более низкого 
уровня. В результате старения населения можно ожи
дать существен,наго увеличения числа одинок.их люде1"1. 

Предварительные результаты микропереписи 1968 г. 
дают возможность срав,пить с фактическими данные 
первого этапа перспе~<'!'Ивных исчислений. У,вели'Чение 
числа семей почти полностью tовпадает с перспектив.ны
ми оценка,ми. Средняя ве.лич·НJна семьи снизилась, одна
ко, в меньшей степени, чем пред1полагалось; доля 
небольших се'Мей у~величилась в меньшей степени, чем 
ожщдалось, а доля более !<!руr11ных ceмeii у1меньшилась в 
несК{)ЛЬКО большей степени. 

Это сра:внен·ие еще раз указывает 111а то, что данными 
перспеюи,вных -оценок можно пол:ызоват,ься с осторож

ностью, ,посl<!ольку они .вообще у1Казьnвают лишь на тен
денции, ,которые rне 1Вtсегда подкрепляю11ся фаI<l'ическим 
раз,витием. Так, на,приме-р, новые пособия при рожде.нин 
ребенка, введенные 'Б Венгртти в 1967 г., пр,и,водят 1< не
обходимости пересчета перспе1<тив1Ных оценок ЧJИслен
ности на•селепия, поскольку даже 5 1вар·ианl'ов недо,ста
ТО'Чно, чтобы предв·wдеть благоприя11ное влияние этого 
важного мероприятия демогр~фичесI{ОЙ политики. Пер
спеюивнос исчисление семей также потребуется произ
вести заново, что будет- сделано после пере_пйси 1970 г. 

В за!{Jlючение необходимо 01,метить, что, хотя 1В со

вершенствовании традиционных методов перспе1<тивных 
исчислений 'И ,достагнуты большие успехи, мы все еще 
далеки от того, чтобы лишить перспективные и,счислffi!ИЯ 
с,войственного им характера «пре~сказаний». 

Перевод А. Г. Волкова 



Роберт Пар1', мл. 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУl(ТУРЫ ДОМОХОЗЯИСТВА 

И СЕМЬИ В США 

R о Ь с r t Р а r k с Jr. Changes in I-lot1seiюld and ra
mily Strнcture in tl1c U. S. Л., «Interпational popllialioп 
confereпce (Londoп, 1969)», Licgc, 1971, tошс 111, рр. 
2244-2261. 

В дан1ном докладе будут описаны :изменения n струк
туре {;емей в ОША, а также изме11е1ы~я в домохозяйст
вах. Прсж,де ,всего, ощнако, следует сказать о связи 
МеЖ!ду ОСНОВНЫIМ'И терминами. 

Соглаоно кла,есификащги, которая была принята при 
перепи.си населения США ~в 1960 г., семья-это группа 
ив д,вух или больше лю:дей, находящихся в родственных 
опюше1н:иях, которые жи~вут вместе как члены одного .и 

того же домохозяйства 1• Домохозяйство включает целую 
группу тщ--.овязан.ных или нс связанных род·ственными 

011НОШСНИЯМ'И,-I{ОТОрые за1ни1мают ка,кую-ТО· жилую е.ди

ницу2.' По переписи 1960 г. было зафиюсиро,вано 53 млн. 
домохозяй.ст,в (·ом·. табл. 11). Из :них 45 млн. состонли из 
так называемых перi!шчных семей (.включая 1 млн. се
мей, которые занимали жилое помещение вместе с людь-

1 «Родствею1ыli» означает родство .по крови, браку, усыновлению 
или по .сочетанию этих признаков. 

2 По правилам nсрепнси 1960 r. жилая еднница (hot1sing uпit) 
- это дом, квартира или другая 1·руш1а комнат, которая 11с11оm,зу

ется как отдельное жнлnс помсщснr1с (liviпg quarters) илн нредназ· 
на чается под отдельное жплое помещение (еслн они пустуют). 
Отдельные жилые помещения - это помещения, в 1<оторых жильцы 
i!e живут и не питаются с mобымн другимп лицами в здании 
и· которые имеют либо ( \) прямой вход с11аруж11 нл11 через общий 
холл, либо (2) кухню илн оборудование для прнготовлешш nнщн, 
находящееся в искточительном нользовашш этих жильцов. 
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мн, не имевшн~и с ними родстnенных связей). !(роме 
того, имелось 8 млн. так называе,мых однно1<их (primary 
individua!), т. ~. лиц, которые жили отделЬ11-ю в жилых 
единицах (7 млн.), и лиц, проживающих без род.ст,вен
ников, которые зани:v~алн жнлую единицу вместе -с ли

цом ·или лнца,:wи, не связанными с нюш родсrnетrыми 

отношениями ( 1 млн.). 

Таб.,нца 1. 
ДОМОХОЗЯFIСТВЛ ПО ТИПАМ И НАЛИЧИЮ IIEPOДCTBIШIIИKOB 

США, 1060 г. (мпн.) 

Всего 
Без неродстое1111ш<0в 
С нсродстос1111111<амн 
Процент с неродстосннш<амн 

Все домо
хоэиАстоа 

53,0 
51,0 

2,0 
4 

Перинч11ые I 
семьи Одннокне 

45,0 
43,9 

1 , 1 
2 

в.о 
7,2 
0,9 

11 

Ист о ч II и к: U. S. BllГeau or tl1c Ccnsus. U. S. Ccnsus о! 
Populatioл: 1960. fjлal Report РС(2) - 4А. Families, !аЫс 24. 

Число домохозяй·ст,в почти совпадает с общим числом 
семей плюс чИJсло одиtНоких. Полноrо равенст.nа этой· 
сумме ,нет, та1к как пом·имо первич,ных семей имеет

оя небольшое количс-ст,во nторич,ных семе1"1 (sccondary 
families), -состоящих n од,ном домохозяfr-стве, ведущеж:я 
-семьей или отдельным лицо.:'Уf, с которым-и они не связа
ны ~род:С11Вен1ными отношения,м и. По перспн,си 1960 г. бы
ла зареги.стрироnана только 101 тыс. вторнч~ных семей. 
. в число члена.в ДОМОХОЗЯЙ•С'!'Ва ВХОДЯТ пер.в.ичная 
семья :или одИJно,кий, ведущие это д:омохозяйспю, и лю
бые дру~rие лица, не находящиеся в родст.ве с ними, но 
проЖJивающие в rой же жилой е:диюще. В переписи 
1960 г. п.римерно околю 97% населооия США было учте
но в качес11Ве членов домохозяйс'f!IЗ. Остальu1ые 3% при
хсщилиоь на тех лиц, которые жили в за,ключении ил·и 

на полном обеслеченни в обществен,ных заведени.ях, за
нимали общие пом.ещения 1В казс11рмах, студен1:1.е,\ЖНJ{ 
общежитиях, в меблированных 1<Qiмнатах, щ1нсиоиах 
и т. п. 
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Поскош,ку в ·пра,ктиче,ских целях число семей можно 
представить каI< 1<0:1-Nюпент чн.сла домохозяйст:в, удоб· 
нее сначала рассмотреть именно семьи, а затем другие 

!{ОМЛОНС11ТЫ ДОМОХОЗЯЙ'С'J'JВа. 

Структура семей 
i. 

Прю.10рно 23,6 мл,н. семей, ил.и по:ювина всех семей 
в ОША, ~в 1960 г. состояли из женатого мужчины-главы 
семьи с его женой н дет1~ми, без других членов семьи, 
живущих в этом доме. Кроме того, 12, 1 млн. семей, 
или одна четверть всех семей, состояли только из мужа 
и жены. (Среди су.пружеских нар, живущих отделыно, в 
бoJiee чем поJ1О1вине случаев муж бьщ в ,возрасте 55 лет 
JIЛH старше). Около 2,8 млн. семей .в-ключ али мужа, же
ну и детей 'И, кро•:1-1е того, одного или нескольких дру:гих 
членов семьи. Имелось таюке 1,3 мл.и. ,семей, состоявших 
из мужа ,и жены без детей, но проживавших с друтими 
чJiена.ми семьи. 

Таблица 2 
СОСТАВ CEl't\Efl n США, 1960 r. 

'lислещюсть 

" (млн.) 

Вес сс~1ы1 45, 1 100 
СсМl,11 с мужем и женой 39,7 88 

Только r.1ава сем1,и и жена 12, 1 27 
Только глава семьи, жена и свои дети 23,6 52 
Глава семьи, жена, свои дети и дру-

.2,8 6 rие ЧJtены семьи 

Глаnа семьи, жена и другие ч.1е11ы 

семьн 1,3 3 

Другие семьи 5.5 12 

Толы<0 глава семьн II свои дети 3, 1 7 
Глава семьи, CBOII дети !! друrпr 

члены сеыьи 0,8 2 
Только глава семьи н другие ч.1епы 

семьи 1,6 4 
Итого: общее чж:ло семей с детьми 

глаDы семьи 30,2 67 
общее чис.10 семей с другими члена-

ми семьи 6.5 14 

И ст о ч n п к: См. прпложе.~ще 1 n конце статьи. 
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В 5,5 млн. семей супруг ил.и супруга главы семьи в 
доме отсутств~вали. (В 3/4 этих семей главой семьи была 
женщина. По брач~ному состоянию главы семей, )Киву
щие без другого супруга, были: овдовевшие-2,6 млн.; 
состоящие ,в браке, но живущие отдельно от другого 
супруга-1,2 млн.; раз,веденные-0,8 мл1н.; никогда 1Не 
состоя~вшие т бра.ке-0,9 млн.). Большинство та,к.их се
мей со,стояло только из главы семь·и 11 его детей; около 
2,4 .млн. семей ·включали других чл,ешав семьи, в то~м чис
ле 1,6 млн . .се.мей, в которых были д:руrие чле.ны, но не 
было детей. 

В табл. 2 «свои дети»-это любого возраста дети гла
вы семьи. Сюда не включаются внуки II внучю1 и любые 
другие родст,ве~шrиlК'и rла1JЗЫ семьи или ero жены, за 

нсклю•rением их собС'гвенных (род1Ных или ·приемных) 
детей. Однако к 1шм о·rчюсятся взрослые сыновья и \11.О· 
черн, а таюке ш~совершенноле11ние дети, 11рожи1JЗающие 

в этом доме. Из 30 млн. семей с детыми iВ 1960 г. 26 млн. 
с~мей имели в своем составе одного или более детей 
гла'Вы семьи в ,воз·расте моложе 1'8 лет, никогда :не со
стоЯJВших в браке (с.м. табл. 3). Остальные. 4,5 млн. се
мей не имел.и овоих детей моложе 18 лет, но .имели 
детей в воз·расте 18 лет и старше ('или в 1Не1юwрых слу
ча,ях иtМели детей моложе 18 лет, сосюящих ил.и со.стояв
ших в б1)а1ке). Взрослые де1'и ( 18 лет и старше) сраВIНИ
тельно гораз~о более часто были ,в составе тех се.мей, 
где сулруr ·или супруга rла~вы ·семьи отсут,ствовали, чем 

в <:емьях, 1JЗ .состав которых :входили муж и жена. Среди 
3,9 млн. «д,ру,гих» ,семей с детьми 1,7 млн. семей .включа
ли детей :В 1!3Озрасте 18 лет и старше и не включали 
детей ,моложе 18 лет. 

Тnблнца 3 
СЕМЬИ С ДЕТЬМИ, ПО ВОЗРАСТУ ДЕТЕЙ, США, 1060 г. 

(млн.) 

Общее число ссмсr1 со сuонмн 
детьми 

Со своими детьми моложе 18 лет 
Без своих дете11 моложе 18 лет 

Семьи с· 
Все семьи мужем и J 

женой 

30,2 
25,7 
4,5 

2G,3 
23,5 
2,8 

Ист о ч II н к: См. источник к табл. 1, табл. 5 и 21. 

190 

Другие 
семьи 
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Интересно О1'Ме1'итъ ·род,егвенные о·тноше.н.ия друг"Их 
членов се.мьи, кроме мужа, жены и детей. Семей с д;руги
ми членами семьи ,насчитывалось ·В общеir сложности 
6,5 млн., 14% 'В'сех семей. Эти семьи распрвделялись 
следующим образом (млн.): 

В состав ссмы, входят: 

роднтсли главы семьи 2,3 
вну1ш главы семьи 1,4 
роднтелн II nнукн . О, 1 
без родителей или внуков: 
брат или сестра главы ссыьн 1,6 
другие • • , • • • . . 1, 1 

(~Подробнее см. приложС1ние в кО1Нце статьи). 
Общая ,1<арт·ина в соо1'ВеТ<СТ113ИИ с переписью 1960 г. 

хара.К'Теризует ·высо1<ую степень обособления семей. 
Крайне 1нез:начителыное число семей проживало с л,ица
ми, не овязан111ы,ми с ни·ми роД1С11Венными отношениями. 

Но кроме того, км< праrв·ило, ,су,пруже<:кие пары и их де
ти жили отдельно от своих родственников. К.ак мы уже 
видели, 86%. всех семей 1не ·включали ншюго ,кроме гла
вы семьи, его же~ны и детей. Кроме того, се,мьи, I<OTQpыe 
включали друГ'их родстве.1ишков, обычно имели только 
одного такого родственника. Это .видно из тоnо факта, что 
только 1,4 млн. ~семей вкточали та1< ~называемую ·под
семью (suЬfamily). Подсемья, соrлаоно определению Бю
ро псре,пи,си,-это сун1ружеекая па·ра ( с детьми или без 
!НИХ) или оди,п из рмнтелей ,с одним или нееколькими ни
копда не состоявшими в браке детьми моложе 18 ле1', 
которые проживают в том же доме, что и .пе:р.вичпая семья, 

и состоят в родстnе с ее членами, но пс •nключают ~!И му

жа, ни жены первичной семьи. Примерами подсемей явля
ют,ся: молодая су~:~ружеская пара, жи"Вущая с родителя

ми мужа ил,и жены, пожилая ·пара, жи,вущая с одним из 

своих де.тей, и разсr3е,ден1Ная женщ:и1на с несоверше.н,нолет
ними детыми, жи1Вуща,я со свои·ми .родителя·ми. Подсемь-и 
есть в болышшстве тех случаев, ,когда в доме живут 
д,ва или несжолr,т<о «других родJСтвеншикоо». Сле,до.ва
телмю, нез,нач.ительное 1ю..1шчестrво подсемей свиде
тельствует о том, что <1мерика,11сю1с ссмыr редко живут 

вместе с двумя или нссколью1мн «другими родст

венfншами». 
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Изменения в структуре семьи 

Перепись населения в 1960 г. впервые дала возмож
ност,ь ,столь детально охарактеризовать ст,рук·ту,ру семей. 

Кроме того, схема 1<лассифи,кации семей, которая поз.ва
лила провести столь деталыные различия между призна

ками семьи и призна,ками домохозя~"ктва, была вообще 
впервые применена при Текущем обследовании населе
ния в 1947 r., а 'В перепи·с.и населения-лишь в 1950 г. 
Я.сна, что автор был олраннчсн отрезко.:-..1 1вре~1ени, в рruм
ках которого он мог делать 11-rеобхюди,мые сравнения. 
Одна,ко в его распоряжении имелись ,некоторые основ
ные цифры, чем OIH обяза~н изобретательности д-ра По
ла К.. ГлиlКа из Бюро переписи, проя1JЗлеJнной при подго
товке ара·ВJНИ'Тельных да,нных ·В хронологическом разрезе. 

Один из таких рядов· данных по1<азывает 'Соотношение 
меж1ду числом под,семей и числом семей. Избра1нные 
результаты приведены в табл. 4. 

Таблпца 4 
СЕМЬИ И ПОДСЕМЬИ В США, 1940-1968 rr. 

(млн.) 

Годы Семьи По.цссмьн 
Подсемь11 па 

!(){) ссмсl! 

1940 32,2 2, 1 6 
1947 35,8 3, 1 9 
1950 39,3 2,4 6 
1960 45, l . 1,5 3 
1968 49,8 1 ,2 2 

Ист о ч н .и к: U. S. Bttreau of the Censlls, Current Pop11lation 
~eports, Series Р-20, № 176, «Housel1o(ds апd Families Ьу Туре: 
1968», tаЫе 4. 

В то в•ремя как чи,сло семей .начи1ная ,с 1940 г. вырос-
. ло более чем на 50%, чи~ло подсемей показывает, как 
абсолютно, так и относительно, большое ОН;ижение. 
К 1968 г. число подсемей составляло толь.ко около 
пыювины их численности в 1940 г. Если ,в 1940 r. па 
100 ,семей прихадилО1сь шесть подсемей, то 1в 194 7 r. их 
было девять ~на 100 семей, в свяюr с жилящными труд
ностями в военное в,ремя; к 1968 г. соотношение изме
нилось: \На 100 семей приходилось лишь 2 по:д.семьи. 
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Подтве-рждение этому можно .найти в дан~1-1ь1х, 110:Ка· 
зывающих ко,1ичество ~е.мей, мшючающих од~ного или 
неоколько взрослых членов ( 18 лет и старше) помимо 
главы се,мьи и его жены. Глик ПОJ{аэал, что 42% всех 
семей в 1940 г. включали одного или более та~их чле
НОIВз. К 1960 г.,. по да1нным обслс.д<Ушшия, эта цифра 
упала до 27% всех семей. Столь JЗЫСОIКИЙ процент бьrл 
обусловлеш тем, что в состав «других взрослых:~ членО'В 
семь'И включали 18-летних и более старших детей гла
вы семьи, которые жили вместе с ним. Статистичесхие 
да!Нные для 1940 г. об о1'ноше.нни к главе семь11 ПQIКазы· 
вают, что взрО'слые дети главы сс,мьи состаiвляли две 

трети всех «дру,гих взросJiых» ЧJietHO'B семьи, 110мимо 

главы семь,и и его жены. 

Орав11-1енис с да1нными 1960 г. усJiож11ястся в некото
рой степени тем, что в 1940 г. студенты колледжей 
в общсжит,иях учитывались 1~1< члены семей их роди
телей, а в 1960 г. учитывали,сь в 1юлледжах. Однако 
при соо'J"Ве11ствующей поправке на особен.ности учета 4 

раз,ница в оценке для 1940 г. числа членав семьи в воз
ра,сте 18 лет и старше (ломимю главы семьи и его же· 
ны) соста1Вила только 5%. Отсюда наш вывод остается 
преЖIНим: между 1940 и 1960 гг. ,наблющалось рез,кое 
сакраще~ние доли <:емей с таким.и члена.ми семьи. 

Внес.я эти попрюиш в данные 1940 г., мьт обнаружи
ваем, что взрослые дети гла~ы семьи составляли в 

1940 г. 66% всех «д'РУ['ИХ взро<:лых» (,тqро.ме главы 
семыи и его жены) членО'В семьи по сравнению с 59% в 
1960 .r. Большая часть этих детей были мол,одые люди. 
Окюда дети главы семьи в возрасте от 18 до 24 лет 
составили 40% в,сех «других взрослых» членов семы, в 
1940 ,г. и 35% n 1960 г. Ясно, что уменьшение возраста 

з G 1 i с k Р а u 1 С. American Familics, №w York, .Jolш Wilcy 
апd Sом, 1957, р. 47. См. также его работу: f'ntnily Tre11ds in !!1с 
United States, 1890 to 19·10. Amcrican Sociological Rcview, vol. VII, 
№ 4, august 1942. 

~ Попраnка оспов:ша на до11ущс11ии, что три четверти нз 1,5 млн. 
чслоnек n возрасте от 18 до 24 лет, которые были учтены 1ш1< сту· 
денты колледжей n ,!940 r., фа~<Тнчески прожинали n студе11•1ес1шх 
общежитиях, 110 при перспнс.,1 учтены как дети главы домохозяйстnа. 
Никакой корректирот<И не было сделано в от11оше11йи л1щ в воз· 
расте 25 лет и старше, ввиду отсутст,вня давных о том, учатся 01111 
или нет. Однако таl(НХ лиц было сраn11нтельпо мало, 11 11011рнвка 11а 
них была бы незначительной. 
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встуn.nения в браt< н стремление моJюдьtх .111одеf1 nосту· 
пать в ,КОJ1леджн и жить отдельно от своих родителей по 

другим причинам и были обстоятельствами, в большой 
степени обуrсловившими уменьшение доли семей с 
«:n:рутими взрослыми» членам·и семьи .. В этой связи 
автор отмечает, что согласно исправленным данным 

1940 г. 50% всех молодых людей в возра1сте от 18 до 
24 лет 1<лассшjнщироnались l!{а,к дети главы се:мьи. По 
переписи 1960 г. 1<ак дети гла1вы семьи классифициро
валwсь только 36% в,ссх л,нц в воз·расте от 18 до 24 лет. 

Изучение и~сторичеюких данных О· составе семьи в 
OIIIA затруд!няется тем, ч,о отечес11Вен,ные дшнные по 
этому вопросу начали соб.ира'ГЬ сравнителыю ~1еда,вно. 
Такое изучение имеет важное з·начение, nоекольку 
раопрос'Гра11ено м~не.ние о том, что «первоначалыно :для 

Амерн:ки была · пшична .мноrочИJсленная дJРуж,ная 
семья, СОСТОЯЩЭ·Я 113 не,сJ(ОЛЫШХ ПО!(Олениii Н управ
ляемая своего рода патриархом»5 . Автор воспользо
nался тем, что важные да·н,нь~'е были .получены в ре
зультате псрс.пнсе1"1 11аселе11ы1я, прове,денных двумя 
штатами Новой Англии во вто,рой nоло,вине XIX в. 
В 1875 г . .проводилась перепись населения в штате Род
Айле.нд, а в · 1885 г. в штате Ма«ачусетс. Следует 
иметь ·в вщду, что ни один из этих шта,о:в не был ти
пич1ным для СlША в то в,ремя. На1ПрИ1мер, в l880 r. 
rородокое на,селение в штате Род-Айле.нд соста,вляло 
82%, в штате. Ма~ссачу,сетс-75°/о, в 'ГО В1)е.мя каiК го· 
родокое на1Селе~н.ие. в США в целом соста·вляло только 
28%. Тем нс менее. если слож,ная структура сем;ь'И 
была типич1юй для США IJ3 XIX в., то можно надеяться 
найти I<Э!{JИС-л ибо доказательства этоrо по данным 
для этих двух штатов. 

Прайор разработал данные о семьях для шта· 
та Род-Айленд, 1юдирова·в переписные листы 1щреписи 
населешия ттата Род-Айлснд · в 1875 г. соглаано пра
вилам шифр_<J~ВJс,и данных о семьях, принятым при 

~ G о о d е W i 11 i ат J. Т!1е TJ1r.ory and Mcasuremeht oI Family 
Change. 'In: Indicators of Social Chaпge, edited Ьу Eleanor Bernert. 
She1don and Wilbert Е. Moore, Ne\v York, Russell Sage Foundatlon, 
1968, р. 321. Для между.на,родноrо стат.истическоrо исследования 
этого мnроса см.: В и r с 11 Т h о m а s К. The Size ancl Structure 
()f Faniilies: А Compa.rativc A11alysi·s of Census Data. American! 
Sociologica\ R.eview, vol. 32, № 3, june 1967, рр. 347-363. 
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разработке материалов переписи ~на,селеш1я 1960 г. 6 . 
Он установил, Что доля семей, включа.вших других 
члетов се,мьи, кроме главы семьи, е,го жены и их де· 

тей, составляла 18% в 1875 г. и 150/о в 1960 r. Анало· 
гично долн (белых) семей, включавших подсемьи·, со
ставляла 5% в 1875 г. и 2% в 1960 r. Признавая нали
чие определенной тенденции в этих и других данных, 
Прайор -считает даже, что «еще ·большее значе
ние имеет приЗ1Наю1с того факта, что даже в 1875 r. 
бюлыпrие се.м:ыr с п'Редста.вителями различных поколе
ний отнюдь не преобладали». Даашые Пр а1"юра, omo· 
сящие,ся J< 1875 г., показьшают, что 24% семей ферме· 
ров и лишь 16% нефермерскнх семей включали дру.гих 
членов семьи, кро.ме главы семьи, его жены и их де
тей. 

Данные ло штату Массачусетс, приведенные 1В 
табл. 5, были получены на основе да1Нrн.ых, опублик•о· 
ванных Берсафордом и Ривлин7• Несмотря на то, что 
Э11И дмvные оанооа~ны на с,веде~ниях об оmюшении к 
главе домохозяйства, а ,не к главе семь•и, они 1Все же 1111ри
rодны для наших целей. Этк цифры нс дают оснований 
предполагать, что изме1Нен,ия ·В составе .семей за пе· 
риод 1940-1960 гг.. являются частью длителыюй 
тетденцип к переходу от семьи со сл,ож1ной стру,ктурой 
к просто1"r, нуклеарной семье. Сра,в.нительно неболь
шое число лиц, ко-горые были в 1885 r. КJ1ас.с~1фициро· 
ва11ы как взрослые дети, живущие в доме родителей, 
или другие родсr,вен,ники, делящие жилище со своими 

родствоошнка.мrи, говорит за то, что со.времею1ый об
раэе,ц семьи уже сущоствовал 13 -го время и в штате 

Массачусетс. В шестн слУ'чаях из десяти возмож,ных, 
[Lри,веденные в табл. 5, да·н11ые, относящиеся к 1885 г., 
лучше согласуются с данными для 1960 г., чем данные 
1940 r., а в седьмом слу,чае величи,на для 1885 г. сов
падает с величИ1ной для 1940 r. Лишь для молодых 
людей и пож1илых женщин, указа•нтых под рубрикой 
«другие рощ~т.ве~н.ш1ю1», харак'Герна опредеJ1е1111ая l(ОЛ-

в Р r у о r Е d w а r d Т. Jr. Rhode Is\and Fainily Strнcture: 1875 
З:nd 1960. Доклад, представленный ежегодной конференции Амерн
:канr.к:ой. ассоциации по народон:tсеJ1енню, апрель 1967. Ссылки да1от
ся па ero таблицы 2, 3 н 12. 

7 Bбresford Johп С. and R!vlin Alice /11. Privocy, 
Povcrty, and Old Age. Demography, vol. 3, № 1, 1966, рр. 247-258. 
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rов,ременная те:нденцпя. Од11ако даже и в этом· случае 
уменьшешие доли других родс11венннков за 55-летюrй 
период (с 1885 по 1940 г.) не превосходит уменьше
ния их доли за 20-летний период ( с 1940 по 1960 r.). 
Резкие изменения, прыьсшедшие с 1940 г.,-З'ГО, оче
видно, явление, характерное для rюслещних лет8 • 

Таблица 5 
ДЕТИ ИЛИ ДРУГИЕ РОДСТВЕННИКИ ГЛАВЫ ДОМОХОЗSIАСТВА 

В ПРОЦЕНТАХ КО ВСЕМ ЛИЦАМ, УЧТЕННЫМ КАК ГЛАВЫ 

домохозяяств или ЧЛЕНЫ ИХ CEMEfl (ШТАТ МАССАЧУСЕТС, 
1885, 1940 и 1060 rr.) 

Ро.дстое111ще от1юше111111, ооэраст 11 110J1 1 ]885 Г, 11940 Г.1 !960 Г, 

Дети 

Мужчины: 
54 3.'3 20-29 лет 62 

30-60 лет 8 9 5 
)I(енщиilы: 

20-29 лет 45 50 23 
30-60 лет 9 10 6 

Другие родстветтки 

Мужчины: 
20-29 лет 10 8 5 
30-60 лет 4 6 3 
60 лет и старше 11 13 10 

)Кенщ1шы: 
20-29 JICT 9 7 3 
30-60 лет 7 7 4 
60 лет и старше 31 26 21 

Ист о ч н и к: По да11ным источника, указанного в сноске 7. 

Перспективные исчисления 

Недавние и ожидаемые изменения в соста!ве 
се.мыи 1В США связаtНы с изменением та,ких характери
С'!\ИIК, ка.к саста~в гла,в семей, ,вели,чи,на ,семей, возраст 

. 8 Ричард Истердин рассмотрел нвкоторые нз nроцессов, привед
ших к О'I'мечен.иым изменениям. См.: Е а s t е r 1 i n · R i с h n r d А. 
Economic-Demographic I11teractions and Long Swings iп Economic 
Growth. American Economic Review, vol. LVI, No 5, december 1Э66, 
особенно рр. 1084, 1085. 
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членов ссм1,11 11 чи

сло живущих с ссм,,

сй pOДCTDCНIII!l<OR, 
кроме самого глав1,1 

ссмr,и, его жены и 

детей. 

Число чле1108 семьи на 1 сень,о 
5.0 

-..........._ Все >1лены сеньи 
8 ......__ - .. ,~ 
~'- ····· 
о'>-.... 

3,0 

~пены сеньи 
~ лет и старше 

ВиD --- ----· -\ .. ~. 
2,0 

ч"!t.ны се11ьи 
в Оl8л/ L-- м,,~· 

- 1 
.. \ ..... 

Средпян величи
на семьи, которая 

составляла 4,04 в 
1930 г., сокращалась 
в 30-х годах и про
должала уменьшатr,

ся примерно до 

1950 г., когда она 
достигла уровня 

3,54 человека на 
семью. Эта тенден
цrнr изменилась на 

обратную В 50-Х ГО· 1930 1940 1950 l9GO /9GS 1970 1980 l,O 
1 ~>·-.. 

дах и в начале 60-х 
годов. В этот пери- Рис. J·. Среднее чнсло лиц на семью; 
од средiiяя величи-' США; 1930-1965 н пеrс11ект11в11ая 

оце1ша до 1980 r. 
на семьи достигла Перспектнвная оценка основана на 
послевоенного мак- перспективном нсчнс,1с1111и домохо-

симума n 1966 г., эяйств (вариа11т 1) и перспективном 
l{ОГДа она состави- исчпсленни населения, варнанты В и 

ла 3,72 человека на Источт1к: таблнц~-6 11 пр11ложс1ше 2 
семью. С этого npe- данной статьи. · 
мени установилась . 
нова51 тенденция к уменьшению nеличины семьи. Обсле
дование Бюро· переписи показало, что в 1968 г. средня~ 
величина семьи сократилась до 3,66 человека. 

Пrродолжа!Вшееся у.:-.1еньшение вел:ичи~ны семьи лро
иллюст.риrрова11rо перюпе,кт1ивными исчи~елею1я.ми Бюро 
переписи, показанными на рис. \. Эти перспективные 
ИСЧtИIСЛеJНИЯ ос11-юва•ны на пред1Полагаемо1м из:-.1енешии 

числа семей (.вар}1апт 1), вз11том n сочета1нии с дву,мя 
разл-ич1ными пер,спе.кти"D·ными оцеJНка.ми ч.ислеююст,и 

1Населення (варианты В и D). Они nзяты для нллю~ 
с.трациFF из всех вариантов перспективных исчислений 
в (!риложении 2, котю·рые строятся на дополни
телюц,1х . допущениях о Ч'Исле семей в будущем и. о 
предполагаемой .'Числеu-шоС"!'И населения, отражающих 



разл,ичJiь.tе воэм0>юные уровни рождаемости в бу,ду. 
ще:м'. 

Перапе,ктивные и,сq,и.сления укаэЫ1вают .на 'ГО, что 
средняя величина се,мьи может союратиться до са'Мого 

!НИЗJ{<JГО для всех времен уровня :на протяжении 5-
10 лет, нач.И1на~ с настоящего времени. Исходя из усло
вий, допущенных для варианта lC (,который находится 
пасе~ре~дине между перопективным·и оценха1м1И, покаэа1Н

ными на ри,с. 1), ,величИIНа семьи в 1965-197'5 гг. м,ожет 
у~меньшнться в такой же степе,н,и, !Как меж~ду 1940 и 
1950 гг. ([Iример!Но !На 0,2 человека на .семью). Та'КIОе же 
у.меяьше~ние .велич,ины се.мьи дает та1кже перопективное 

исчисление варианта 2D (прил. 2), который предпола
гает несколько ме~нее быстрый рост числа детей и чис· 
Jншносru семей. Промежуючная оценка (1ПОЛ1'"1аемая при 
'Комбинировании~ ,перспективных исчислений по вариан· 
там lB, lC, lD, 2В, 2С и 2D) определяет среднюю вели
чину семьи в 1985 г. порядка 3, 4, что да,ет уменьшение 
на 0,3 человека по сравнению с уровнем 1965 г. (Оценки·, 
полученные на основе перспе,кти·в.ного исчисления 

населения по вар'И.а1нту А, эдесь не рассматрива
ются, так как уровни плодов.итости, принятые для вари

анта А, ,СЛИШК'ОМ ра<:ХОДЯТСЯ С ПОСЛ6ДIНИМ,И даН'НЫМ'И), 
В результате изучения оанО1Вных комJПооентов сред· 

ней величины семьи было установлено, что иэмене,ния !В 
арещ,ней величине семьи 011ражают из.менения в сре,д~ней 
численносТ~и детей в семьях и нзменен,ия в сре~днем чис
ле дру~гих вз-рослых (кроме глаrвы семьи и его жены). 
В проти&т.олоЖJНость этому саста!В гла·в семей оста.вал· 
ся фаостичеСJ<и постоянным. В период между 1940 и 
1947 N'. доля семей, СОС'ООЯЩНХ ИЗ ГЛЗIВЫ-'Мужа и его 
жены нескольrко увмичилась, но с этого !Времени оста

валась ua уровне 87% (см. табл. 6). 
8 Перспект.ивные исчисления домохоэяiiств и семей, а ,·акже 

сqответствующие методы рассматриваются в изданиях: U. S. Bureau 
of the Census, Currcnt Population Reports, Series Р-25, № 3g4, 
Projectlons of the Number of Households and Fami1ies: 1967-1985. 
See 111so: Р в r k е 'R о Ь е r t, Jr. and G r у m е s R. о Ь е r t О. «New 
Househo1d Projections for the Un!ted States:o., Demography, vol. 4, 
№ 2, 1967. Персnек,,ивные исч,исления насеJJе,11,Ия, на ос.нования кото- · 
рых прооэводи.т~ись nepcneК'l'!Wныe исч:ислемя домохозяйств и семей, · 
под1робно ра,ссмотрены в иэда,НIИя·х: Current· Popu1ation Rep.orts, Series 
Р-25, № 381, cProjectlons of the Populat!on of the United States, Ьу 
Age, Sex, and Color to 1990, with Extentlons of Populatlon Ьу Age 
and Sex to 2015>, Ьу Jacob S. S!ege!. 
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Таблица 6 
СРЕДНЕЕ tJИCJIO ЛhЦ НА tl!MЬIO И СОСТАВ Cl!Ml!Я, 

1930-1965 rr., А TAl(ЖI! OЦl!Hl(A НА 1085 r. 
(ПРОГНОЗЫ ОСНОВАНЫ НА ОЦЕНКАХ ВАРИАНТОВ 1 и 2 
ДЛЯ ДОМОХОЗЯЯСТВ И ВАРИАНТА С ДЛ.Я НАСl!Лl!НИЯ) 

Состав семьи 

Ч11сло л11ц 
другие члены семьи 

Го.1, 11 месRц 11а семью rлвва жена 

С~МЫI rлааы 18 лет и 
семьн .l!O 18 лет старше 

1 2 3 4 5 6 

1930 (.~.прель) 4,04 - - - -
1940 (апрель) 3,76 1, ()() 0,84 1,24 0,68 
1947 (апрель) 3,67 1,00 0,87 1,20 0,60 
1950 (март) 3,54 1,00 0,88 1,17 0,49 
1955 (апреJ1ь) 3,59 1,00 0,87 1,30 0,43 
19GO ~март) 3,67 1,00 0,87 1,41 0,39 
1965 март) 3,71 1,00 0,87 1,46 0,39 

Перспективное 
~сч.ис.лениеJ \ 1 • 
(вариант 1 С) 

1970 3,61 1,00 0,87 1,36 0,37 
1975 3,50 1,00 0,88 1,27 0,35 
1980 3,41 1,00 0,88 1,22 0,32 
1985 3,37 1,00 0,88 1,22 0,27 

Перспективное 
ИСЧИСJJение 

(вариант 2С) 
1970 3,65 1,00 0,87 1,38 0,40 
1975 3,57 1,00 0,88 1,30 0,40 
1980 3,50 1.00 0,88 1,24 0,38 
1985 3,46 1,00 0,88 1,25 0,33 

<-» данные отсутствуют. 
И сто чин к: Дапные для 1930 г. из·работы: Р а u I С. G 11 с k. 

Amerlcan Familles, New York, John Wiley & Sons, 1957, р. 30. 
Данные для 1940-1966 rr. получены по U. S. Bureau of the Cen
sus, Current Population Reports, Series Р-20, № 173 and 176. 
Перс.пективные исчис.лелия сделаны по Current Populat!on Reports, 
Serles Р-25, № 394, и расчетам автора. В этой таблице принято, что 
i,ce главы семей ·И их жены <11мею-r 11юэ·раст 18 лет и старш~ 

Перспект,ив.ные исч·ИiСле1н,и,я указывают, что этот 
процент сохранится и в будущем. Конечно, это срещше 
данные, а изучение опубликоJВан:ных перспективных 
исчислений показывает, что средние величины обнару· 
жнвают п.роtивореч11вые те~нденции. Предполагаемое 
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длителыное увеличение доли пожилых семеi',, состоящих 
из rлавы-,мужа и его жены, наход.ит,ся в проти.воречи,И 

с пропшоположноi'! тенденцией преднолаrаемоrо изме
нения молодых семей. 

Изменения в среднеii численности детей в семьях 
соответ.сТ;вуют те-ндепциям в числах рождений, однако 
эта зависимость носит слож,пый ха,рактер. Напр.имср, 
данные о числе член,о.в семь·и в возрасте до 18 лет, при
веденные в табл. 6, говорят о тo:vr, что ореднес число детей 
на семью за·пе,риод с 1940 но 1950 r. снизило:сь с 1,24 до 
1,17. Это п.роизошJiо ·неоют.рн на то, что ежегодное чис
ло рождений увеличилось примерно с 2,5 млн. в нача
ле это,го периода до бюлее 3,5 МЛ·Н. в ко,нце этого пер,ио
да. Подобное «заr1аздывание» было обнаружено и .в 
посJiеднее время. После 1956 r. годО1вое число рождений 
стабилиз-нровалось; его уменьшение, наблюдаемое и 
сейчас, началось в 1961 r., однако среднее число детей 
на семью возра,стало после 1950 г. вплоть до 1965 г. и 
только с этого вре.:v~сн11 начаJIО у:vrеньшаться. Такое от
ставание в данных о числе детей ·на семью объя·сняе'Гся 
соотношением го:довых чисел рожде.ний за год и чисел 
рождений 18 ле·1· тому .назад. Хотн число рожде
ний начало уменьшаться с 1961 г., тем не менее лишь 
к 1965 г. оно прибл•изилось к урDв1ню, пр.и.мерно рав,ному 
чисJiу людей, nыходящих из возра-с11ной группы моложе 
118 лет (т. е. чнслу людей, ежегодно дости,rа·вших 18-лет· 
него воз·ра·ста). При таком положении возраС'гная груп
па людей моложе 18 лет фа,ктиче,ски не увеличилась, но 
число се,мей продолжало увелич.ива,ь-ся, вслеД1ствие че

го, ·остоствен,но, оре:Цнее число детей на семью начало 
уменьшаться. 

В.се ,перопекти~В1Ные исчисления 1-1аселения, которые 
правдоподобны, если исхо:Цить из существующей перс
пективы (варианты В, С и D), указывают на продолжа
ющеося снижешие ·сре.щнего ЧИ!СЛа детей на семью до 
1975 r., а варианты С и D ,rов,орят о том, что это сниже
ние бу,дет продолжаться и далее. Тол,ько ,вариант В 
укавьшает на возмож1ный перело.м этой тенденции после 
1980 г. Со.о11ВеТ1сТ'Вующие да,нные при,водятся Н,ИЖе. Они 
оТJНосяrея толыю к перспелсrиm1ым исчислен.ия.м .семей 
(вариант 1), поскольку разница в' предполагаемом tшс• 
ле ,семей оказывает сравнительНIQ небо,льшое влияни(! 

на эти аредние в.еличины. 
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Среднее число членов семьи моложе 18 лет 
11а семью в соотnетс.твии с перспективным 

ис11исле11ием 11аселе11ия по вариантам: 

в с 

HJ6;i г. (0Gсдсдова1111с) 
1!)70 г. 

l ,4G 
1 ,,10 
l ,Эii 
1, ,З·~ 
1,3() 

1,4(3 
1,3() 
1,27 
1,22 
1,22 

197,'J r, 
1980 г. 
198!j г, 

D 

1,46 
1,з,~ 

1,20 
1, 10 
1,0(3 

Следует отметить, что ll соотнетств1111 с вариантом D, 
юоторый n настоящее время каже,ся не менее приемле
мым, чем друг,ие, в 1985 г. в сред,ней семье будет насчи
тываться n среднем только 1,06 члс1{а семьи в возрасте 
моложе 18 лет. 

Среднее число взрослых член_р'Б семьи, юроме главы 
семьи и его жены, составляло О,'68 на семью в 1940 г., 
0,49 в 1950 г. и 0,39 в 1960 г. По перопею,и~вr-юму исчис
лению прмполагае'Г'Ся, что к 1980 t. эта ,вел'Ичи,на может 
снизиться до 0,32, а к 1985 г. -до 0,27. Это ·снижение 
обусловлено гла,ВJным образом тем, что взросш,1е дети 
будут· реже жить со своию1 родителями. Как показа.но 
в табл. 7, число взрослых детей (незави·симо от их воз
раста), ,приходящееся в с,реднем на одну семью, за пер·и
од между 1940 и 1960 rr. уменьшилось наполовину. С 
щруrюй стороны, число друг,их взрослых членов семьи, 
и1сключая детей, за этот же период со,юратилось только 
с 0,22 до О, 16 челов.е.ка на семью. (:В данные 1940 r. в 
табл. 7 в~несены попраВ1<И на различный порядок учета 
студентов в колледжах. В табл. 6 эти попрашки не вне
се.ны.) 

Срсщ.юие уже дл,я эт.их лет очС1Нь ~шэки. Обна'Р'УЖен
ное не.давно и показа1н-ное в перспен;т,иВJных и-счислениях 

некоторое за1медление тем1пО'В уменьшения ~re может 

быть понято, если не ~принимать во внимание тот' факт, 
что нынешние величины близки к теоретичест<и воз0м.о,ж
ному минимуму. ]Jредставление о ми,нимуме можно про
,иллюе11риро1Вать на да1нных для 1965 r. С этой целью мы 
сумм.ируем чи,сло глав семей и жен глав семей в возра
сте 18 лет и старwе. К этюму чwслу добашляется число 
се~мей, в которых отсуrетвует супруг или супруга главы 
с!;!.мьи и дети моложе 18 лет. (Та.ких семей в 1965 г. на
сч.нтr,шалось 2,9 млн. Эти группы пе удо·IЗлетворяли бы 
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Таблнца 7 
СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СЕМЬИ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛВТ Н СТАРШВ, 

!(РОМЕ rллвы СЕМЬИ И ЕГО ЖЕНЫ. США, 1940 И 1960 rr, 
(.цаниwо 1940 г. скорре11.тнро1а11w) 

Общее· число членм семьи в возрасте 
18 лет и старше, кроме главы се111Ы1 и 
его ж.ены 

Дети главы семьи в возрасте: 
18-24 лет 
25 лет и старше 

Другие чле11ы семьи ·В возрасте 18 лет 
и старше ' 

Ч11сJ10 1 среднеи на сеи~ю 

1940 r. 1900 r. 

0,65 

0,26 
0,17 

0,22 

0,39 

о. 13 
0,09 

о, 16 

Ист очник: Данные для 1940 r. взяты нз· U. S. Census С1( 
Population 1950, vol, !!, Characteristi-cs of the Popu\ation, Part \, 
U. S. Summ(lry, р, 195; даашые отноанrrельно детей ,!&-24 лет 
приведены с по,правками на порядок учета студентов ~олле11.жей, 
о котором уже уломнналось в этой статье. Данные для 1960 г. 
взяты из: U. S. Census of Populalion: 1960, vol. 1, Cliaracterlstlcs 
of the Populat!on, Part 1, U. S. Sшnmary, р. 444. 

определению семьи, есл,и бы в ,них не было по меньшей 
ме.ре о,дноrо <<JI!pyroro -в·зрослоrо» члена помимо гла-вы 

семьи.) Деле~ние этой су,м,мы на общее чи.сло семей дает 
-величину 1,93. Эта .величина, при ,с11ру,ктуре се,мь'И 
1965 г., дает теоретическое м-инимальное сред-нее ЧiИСЛо 
взрослых членов (т. е. всех лиц в .возрасте 18 лет и 
ст.а1рше) на семью. По-,В.И'JЩМО'МfУ, ,нет ,раэум.ных оснооа
ний и-сключать 'Иi' числа члено.в семьи жен, хотя, если 
бы мы это сделали, теоретически-й минимум снизился бы 
11римерно до 1,4 вэрослоrо на семью. · 

В 1965 r. на-блюдавшее.ся чИ1Сло вэрослых членов на 
семью соста~Вило 2,26. Э,,а величина превышает теоре
тич,ос.к,ий м.и,н11му,м 1,93 - ,олько 1На 0,33 человека на 
семью. В 1940 г. наблюдавшаяся sели-ч·И!На (с поправкой 
на порядок учета студе~нrов 11{0Лле~джей) преmысила тео
р,ети"Че-оки,й м,И!НИ'Мум для э'ЮГО rо1да на· 0,56 чмоое.ка на 
семью. Sicнo, что нынешнее сред·нее Ч1и<:ло в-зраслых чJiе
нов на сем.ью может в дальнейшем сократит.ыся очень 
незначителЬliо, ~CJНf не проl:f~9Мут сущ.е,ст.венные с"Гру-к-

2{)2 



2и 3 члена о,./ 
сень и ... 

~ г--... r-- .,,.·:. ·--z····· __... 
..... 

-, 
, и s члено6 сеньи 

8~ 
~ 

""';.• 

·»>·· .. 

--............ G или более члмо6 сеньи ............__ 8 - -._, 
::::·\,;, 
О"' ·-

1 ' 

70 

60 

so 
f 

/;(} 

30 

10 

о 
1930 1940 1950 1960 1965 1!}70 1!J60 

Р.ис. 2. Пр.оцiнт всех с~~й с 2 и 3, 4 ·и 5 н 6 ПJLИ бoJI.ee член.а.ми 
семьи; США, 1930--<1965 .и перс.пех11Ив.ная оценка ,до 1980 г. 

Перспективнв11 оценка ос11овв110 на перспективном исчислении домохозяйств 
вариант I и перспективном исчислении 11асепени11, варианты В и D. Да1111ые 
дпя 1930 и 1940 rr. взяты из работы: Gllck, Amerlcan Famllles, р. 30. Дан11ы1 
.Аnя 1950 r. взяты из U. S. Census of Populatlon: 1950, vol. IV Speclal ~eports, 
P.вrt 2, Chopter А, General Characterlstlcs о! Famllles, р. 31. Данные для 
1960 r. взяты из: U. S. Censue or Populat!on: 1960, vol. 1, Part 1,' U. S. Sum• 
mary, р. 465. Перспективные 11сч11слени11 составпя11ись как цродо11жение ра· 
боты д1111 официа11ьных перспективных исчислений домашних хозяйств и са· 
мей (см. с11оску 9), а также прогнозов распреде11ения семеА по ве11ичине, 
проделанноll в связи с &кспернментальноl! работой по прогнозам числа бед· 
11ых семей для Бюро по проведению исследованвА, состав11ению планов, про· 

rp,a!,11,1 11 проао.цеuню 011,еnок Упрааления ако11омн'lеско11 помощи, 

турные изменения, включая уменьшение доли семей, в 
состав которых входит же.на главы семьи. Хотя в .цаль· 
нейшем и ожидается уменьшение среднего числа взрос
л:ых чл,енав, кроме глаtвы се.мьи и его жены, тем не менее 

это, по-видимому, в течение ,ближайших 15 лет ·не со· 
кратит общую величину семьи ~более чем на O, l человека 
й среднем на семью. Можно <J>Жидать, что будущие из· 
менения в средней величине семьи будут почти целиком 
за:виое:rь от неме.нения среднего числа членов семьи в 
возра,сте до 18 Jieт в результате изменений в годово-м 
числе рождений. 



На рис. 2 показаны предстоящие тенденции измене
ния в распредслешш семей по величине. За период с 
1930 по 19ЬО :г. уменьшение среднего числа взрослых и 
детей на семью повлекло ва собой у:.-1еньшение ~олн 
сравнительно крупных ceмeii (6 и больше человек) и 
увеличение доли небольши,х семей (2 или З человека). 
Увею1чение среднего чисJrа детей на семью после 1950 г. 
обусловило изменение этих тенденций, поэтому до
ля юрупных семей ушеличила.сь, а до.ТJя ,небольши,х сеМ€Й 
умен·ьшила,сь. Доля семей, состоящих из 4 ил.и 5 ·чело-

. ·ВеlК, оставала,сь cpa,rиrиrreJ1ьнQ rюсrоян11-юй до 1965 г. 
На р·ис. 2 представлены два ряда перспективных ИiС· 

числеu-шй до 1980 r. Эти исч,исления осно,ва,ны на перс
пективных оцен,ках числа семей, пред,ставленных вари
антом 1, и дифференцирова~ны только по лрИJнятым 

предположениям об изменении нас~ления. Исчисления, 
основа~~-шrые на оцен1{аХ ва,риаrнта 2, дали бы rнесколько 
более плавные кри,вые по ,сравнению с кри,вы.м,и для бу
дущих лет, Пiредста,вленным.и на ри.с. 2. 

Пврспективные оценки расцределен-шя семей по вели
ЧИJне были составлены следующим образом. Данные пе
реписи 1960 г. о ра,сщределении членов семей по возра
сту и по возрасту главы семьи были ~пересмотрены, чтобы 
учесть предполагаемь~е изменения в чи.сленности на1се

лешия в различных возrра,стах. Это дало возможность 
подсчитать будущие числен,ности членО1в семей по воз
расту членов еемыи и но возрасту главы семьи. Эти дан
ные были использо1Ваны вме,сте с перопекти~вной оцен
кой вар,иаrнта · 1 ЧИrсла се,мей по возрасту главы семьи 
для определения будущей средней величины семей по 
воз:расту гла,вы семьи. Рас.пре,делс.ние се.мей по веш1чи1не 
по данным переписи 1960 г. было затем ско~рректи~рова
но с целью д,остичь СООТ'ВеТС'ГВИЯ с пер,спеКТIJ.IIВНЫМИ 

оцшгка,ми средней величины семьи. Все расчеты про.из
водились раз.делыю 1ю груrrпам возра;ста гла·вы се-мьи 

и лишь эате,м суммиrровались для определения итосов 

по в:сеsм семья,м. 

Примененный метод поз,волил связать изменооия в 
величине семей с изменениями в распределении глав се· 
мей по возрасту. Поскольку. общая разница между 
средней величиной семьи, показа1нная на рис. 1 (,вариа,н
ты В и D), обусловлена различными допущениями от0 

носителыю ежегодных чисел рождений в будущем, мы 
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хотим, чтобы эта разница была 06наружм1а n ожидае· 
мой величи·не тех семей, в состав 1<оторых входят ·дети 
младшего возра,ста, т. е. семей с мол,одыми главами 
семьи. Следующие перспекти\Вные оценкш средней вели· 
чины семьи по воЗ1расту гла·вы семьи на 1970 г. показы
вают, что это 'IlребоваtНие в значитею;ной мере выпол
нено: 

Вариант В Вариант D Разность 

Гла,ва семЬIИ в возра<'.тс до 

35 лет 3,74 3,G·'lc 0, 10 
Глава ссмы1 в возрасте 
35-44 лет 4,58 4,53 0,05 
Глава семьи в возрасте 
45-65 лет 3,41 3,40 0,01 
Глава семьи в возрасте 
65 лет II старше 2,56 2,56 

Бели бы исходные дюнные пе,реписи 1960 г. более 
подробно показывали возра~ст детей по воз~ра,сту. гла:вы 
се~мьи, разность была бы несколько более сконцентриро
ва,на в самой молодой возрастной грулrпе глав семей. 
Имеющиеся да1нные показывают толЬ1Ко чи.сл'СJ детей в 
возрасте до 6 лет, от 6 до 17 лет и 18 лет и старше, по 
вrОЗ1ра~ту гла~вы семьи. 

Хотя расчеты поз~волили соста,вить оцmrки для каж
дой вею1чины семьи (2 чело~весr<а, 3 человека, ... , 7 и 
более), несо.ве~рше~нство метоща, которым раюпределение 
семей по велrичине корре.ктируе'DСя с цел,ью добитЬ<:я со
ответствия с перспекти·вной сцен.кой средней величи.ны 
с.емыи., засrаюrло прещ~та,в,ить результаrгы, JIИIШЬ соеди

нив nру:mпы по величине, как показа.но на рис. 2. 
Перспе<кти1В1Ные и.счи1Сления семей по велнч,ине, кото

рьiе не яmляются офи.циалынымн оценка1ми Бюро пере
писи, уJ<азывают ·на то, что 1В соответствии с гипотезой 
варианта 1 относительно числа семей доля семей из 2 
или 3 человек, по-видимому, достигнет наибольшей ве
лич1:1ны 59 % • даже если число ~будущих рожщений будет 
соотвеТ1Ствовать сравни,тельно большой величиtНе, допу
акаем•ой перспе.R'ГиВIНьnм ж.:числением населения (вари
ант В). Если чи•сло бу1дущих рождений будет <:0011ве,.ст
вовать числу рож1де1ний, пред·полаrаемо-му по оцен·кам 
варианта D, а число семей ~оце~rк:ам по варианту 1, то 
К 1980 Г. семьи ИЗ 2 ИЛИ 3 человек СОСТЭ,ВЯТ 68% общего 
числа семей по сравне.нию ·С 54% в 1965 г. Предполагает· 
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.ся, ЧТ{) доля семе11, с.DС'ГО51ЩНХ НЗ 4 или 5 ЧeJlO!Юt<, а таJ<· 
же .доля семей из 6 ИJIИ больше человек, напротив, 
уменьшится. 

~Эти пер~пектиВ1ные измене,ния ясно указывают на 
ха1рактер ,будущих потребностей в жилищах и во всех 
товарах и видах обслуживания, осно,В1ными потребите
ля.ми которых ЯJвляют,ся целые семьи, а не отделЬ1Ные 

лица. Было бы весьма желательно далынсйшее со.вер
.шенсmование мет()да составления пе.р·спекти:в.ных оце

нок по величине семьи, о.собенно если бы это позволило 
получить надеж,ные даш1ые для каждой nруппы по вели
чине семьи с учетом ее нша и во31раста главы семьи. 

Структура домохозяйства 

,Как y1<aзairo в табл. 1, п,риме.рно 2 млн. домохо
зяik:nв, или 4% обще.го их числа, имели в авоем составе 
лиц, не с,вязю1,ных .родс11венными отношениями с главой 

домохозяй~ст.nа. Из этоrn числа 1,8 МЛIН. до;мюхозяЙ'ств 
имел~, жильцов и 244 тыс. работников, .нанимаемых 
главой хозяйства и проживающих с ним вмбсте. Незна
читель·ное число домохозяйств tIЗключало как жильцов, 
Та!К и ра,ботН'ИIЮВ. ТерМ!ИН ~<<ЖИЛЬЦЫ» ОХIВатывает жиль
цов, стQлующихся, приемных детей и опека,емых лиц. 
Там, где несколько лиц, не нах,одящихся в родственных 
овяв,ях, пр·ожИIВают со'В,мест.но, деля между собой рас
ходы по содержанию хозяйства, -этот термин применяет
ся для обозначения этих членов домохозяйства, кроме 
лица, выделяемого в качестве главы домохозяйства . 

. в почти половине всех дО'МQХОзяйс-nв, JЗ1ключавших 
лн.ц, не ,с:вяза,нных род'С11Беш,ными отношениями, гла,вой 
ДQМ'ОХОЗЯЙ'СТ!Ва был <<QДИIЮК,ИЙ». Толы<О 1, 1 мл,н., нлн 
2% пер.вичных сем.ей, имели 11сро:дс11веп-1·i-шков в домох,о
зяЙlс'Гве, и это число продолжало уменьшаrгыся с: 1960 г. 

)К!ильцы и' -ра:ботн~ики составляли един,с11Венную за· 
метную оообmmюсть домохозяй,с-nв ,в США. Согла.оно 
Гли~ку1°, домоооозяЙIСТtIЗа, tИМ€iвшие 1не~род~с11Венн1нrо1в, в 
1960 г. соста1Бляли 4%, в 1950 г. ,их было 6%, а в 
1940 г,- окол·о 10%. Про.деланный ПраЙQром повтор-

10 G I i с k Р. Лпierlcnn Families, ор. cit., р. 49. 
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ный ruнализ бланков пе.репи.си населения 1875 г. штата 
Ро~ц·Айленд (упоми,на,вшийся pauree) указывает JНа то, 
что в 1875 г. одна чеТ!Верть всех хозяйств штата имела 
в своем составе неродственников; в 1960 r. такие хоэяй
стаэа составляли толыоо 2%. С того вре,ме~Dи число Ж·ИЛЬ· 
цов сильно уменьшилось, а работпи,ки факт.ически И(:
чезли. Ниже показано количс-ствснпое ,выражс~ние этой 
Те!Ндепцин в ВИ\11.С измсшсния доли всех тодсй ·.в возрасте 

20-29 лет, которые бЫJJШ 11{.1а~ссифнцироnаны · ка.к жиль
цы и работники (,взято из щ1·1·нрова,1111о~"! ранее работы 
Бересфорiда и Ривлин- св<Jд11ыс данные для штата 
Массачусе11с). -

1885 r. 19GO r. 
MyЖ'JIIIILI: ЖI!ЛЬЦЫ G,G 2,7 

работшнш 2,7 
)I(еящ1111ы: жильцы з,r) 2, l 

работнш<Н 14,3 0,3 

Хотя у,рО1В1Н1и и тенденции разл нчалае,ь от оДJIЮЙ воз· 
рас11ной гру,ппы I< дру,го~. а умешьшепие может быть пе
аколЪ1ко п.реув,еличено в,сле.дствие иЗ1мен,с1шй в опр.еделе
нии до.мохозяйства, тем ,не менее п.рИ'ве,ден,ные цифры 
выражают общую картину проИJсшедших изменений. 

В 1960 г. 7 млн. человек жили отдельно, и образова
ли д0;мохозяйtст:ва, состоящие из Q,JJJiю1~0 человека. Оха
ра.кrеризовать э11их людей моЖJiо на оmювании да~нных 
обследо'Вания для 1962 г. Тогда было уста,новлено, что 
74 % всех домохозяйс11в из 1 человека составлЯЛ'И О1Вдо
вевшие, разведенные и лица, .ннкогда не сосrоя,вшие в 

браке в возрасте авь1ше 45 лет. Большин,сmю и:!' них бы
ли овдiQве:вшие меюjщmы в возра,сте свыше 45 лет; они 
соста,в.или 42 % в·сех домохозяйств rиз 1 челооека. 

Данные дJrя пре-.r1ществующих лет показьшают, что 
доля ~домохозяйст.в из 1 челооека ,с.рсд'н всех домохо· 
зяй,ств была почти такой же к кооцу XIX века, как н 
столетием раньше. Некото'Рое у:величе,ние дOJIH та!Ких до· 
мохозяйств наблюдалось до 1940 г., но наибольшие 
~изменения произошmн ,с этого ,в,рем~и. П'Р.ичем особенно 
быстрые иэменения имел:и место в 50-х rWI,ax. П:родешт 
доmхоэяйст.в f!З 1 челове~ка удвQ1мся за 11ервые 150 лет 



существова1ния нации и в,новь удвоился, как наказано 

ниже 1 I, за прошедшие т:ри десятнле11ия: 

1790 г. 3,7 
1890 r. 3,6 
1900 1'. 5, 1 \ Проце,с "" домомssйщ 
1940 r. 7,7 состоявшпх _только 113 1 человека 
1950 r. 9,3 
1960 r, 13, [ 
1967 г. 15,5 

В будущем пред.полагается незначительное у.величение 
доли таких хозяй~ст.в. В официальных пе.ропектив.ных ис
числениях у;казывается число «одиноких», а т.аюке об

щая tnи,слен1ность домохозяйс11в. Если мы до.пуст.им, что 
доля ОЩ:ИНОКИХ, КОТО!рые предJставляют ДОМОХ()3ЯЙ-С11Ба 

из 1 человека, сох'Ра,нитс.5{ ,на у,ров:не 90,9 % , ка,к это наб
людалось в 1967 r., то доля домшюзяйств из 1 человека 
в общем чи,сле дом·охозяй•ств к 1975 r. увеличи11ся с 
16,·2% до 16,8%. Пер1спекти,вные оценхи домохозяйсrn 
даrrускают уменьшение доли взрослых людей, которые 
могут образовать домохозяйст:ва .из I человека (т. е. 
доли лиц, которые не живут с супругом). Это ура,в.нове
шивает п.р_едпола~гае·мое унеличен,ис доли лиц, которые 

мoryr обiра~Э:о.ва1'ь до.мr0хюзяйство из 1 Ч€ЛQ:Вс,ка, tи ттрог
НQзируемое весьма незначительное увели;чение доли до

мюхоз-яйегв из 1 человека ,среди .всех домохозяйсТ1в. 
Ув-еличе~ние доли дом,охозяй,ств из 1 человека и сок

ращение Ч•ИСJiа ,H€!j)O\!IJC'I1BefШIИIKO\В ·чред.и ЧЛбН'()'В ДQJMO•XO· 

зяйст.ва .в,м,ес.те с у,м,ешьше,нн,е,м ,в тече~н.и€ дли.тмьното 
перио1да средней неличины семьи при.вело к значитель
но·му ,сн·ижению ,средней величины :домохозяй~ств в 
ОШАI2: 

1790 г. 5,74 
1890 г. 4,83 
1900 r. 4,60 
1940 r. 3,67 
1947 r. 3,56 

1950 
19!i5 
1960 
1965 
1967 

r. 
r. 
r. 
r. 
г. 

3,37 
3,33 
3,33 
3,31 
3,28 

11 Данные для парнода от 11790 до 1950 г. взяты 113 рабmы: 
G I i с k Р. American Families, ор. cit., р. 22. Данные для 1960 и 
1967 гг. взяты яэ табл. 3 издания: U. S. Bureau of the Census, Cur
rent Po_pulation Reports, Serics Р-20, № 106 and 173. 

12 данные для периода с 1790 по 1940 г. взяты нз работы: 
G 1 J с k Р. Amerlcan FamiJies, ар. cit., р. 22. Данные для периода 
с 1947 по 1967 г. взяты из нздашш: U. S. Bt1reaн of tJ1e Ccnsµs, 
Cшrent Population Reports, $eri~s Р-20, № 173, р. 1, 
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За пер.вое столетие сущес1'вовани,r ,нации среднее 
чи,сло лиц на домохюзяйство СQ,J~ратилось на 0,9 и за 
следующие полвека - ,на 1,2. 3 а четве1рть века начиная 
с 1940 г. эта величина оок•ратилась почти на 0,4 и соста
вила 3,31 чело.века в 1965 г. Наибольшие изменеНJия за 
этот последJний перио~ произошли непоср·едст:вен,но в 
годы посJ1е второй мировой войны, когда сказалис1" 
сниж{)НИе р·ождаемости во время великой депрессии 
и жилищный кр1изt~;с военногQ в.ременн, а быстрое паде
ние воз~ра;ста вступления в брак пр~ивело в,ре.менно к 
очень высоким темпам образова,ния домохозяйств и се
мей. 

С начала 50-х и до сере.дины 60-х годов средJняя ве
лнч.wна домохоо.яikТ"В была дo,в-oJibHQ ста.бильной. Не
смот,ря на то, что число взрослых, приходящихся в ере.д

нем на домохозяйство, продолжало падать (,вследствие 
уменьшения числа вз.рослых людей па семью и увеличе
ния доли домохозяЙ~сТ!В из 1 челове'Ка), эта те.нденция 
у~раВ1новешивалась ростом среднего чи,сла детей на до
мохоs:яйство. Однако пvсле 1965 г. это орещнее число де
тей снова стало .е,ни,жаться и изменение обоих ,компонен
тов вновь приобрело одинаковое направление, из-за чего 
средняя величина домохозяйства и продолжала умень
шатыся, -ка:к и в течение длlИте~льного в,р,е:.ме.ни до этого. 

Все пер,опекти,вные о.цен.кн, пр'lr.веден,ные в табл. 8 
(составленной на основе данных из приложения 2 к 
стать·е), указывают на некоторое падение в будущем 
средней величи,ны домохозяй1ства. Наибольшее уменьше-

1965 г. 

1975 г. 

1985 r. 

Т а б ,111 ц а 8 
СРЕДНЕЕ 'IИСЛО ЛИЦ НА ДОМОХОЗЯАСТВО. 

США, 1965 г. И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОЦЕНКИ ДО 1985 г. 

П ерспект11011ые 011е11к11 

домохозяnсто, домохозяАсто, 
оар11а11т 1 onpr1n11т 2 

11асе11ения,, насе11е11ня, 11асе.11е1111я,1 населения, 
вариант В оариант D парна11т n оnрна11т D 

(обследование) 3,31 3,31 3,31 3,31 
3, 13 3,01 3,21 3,09 
3,08 2,81 3, 19 2,92 

Ист о ч ни к: См. пр.11ложе11!!1е 2 в 1101ще статьJi. 
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ние дает пер,спек11и,в.ная оценка домохозяйств ва1рианта 
1 ~ се>Чета'НИИ с перспе.К'Гивной ,оценкой на<:еления вари
анта D: этот вариант предвещает уменьшение среднего 
чи,сла лиц на домоховяй~ство за пе.риод между 1965 и 
1985 r,r. на 0,-5. Нан.меньшее сак.ращение с.реднего числа 
тщ .на домохозяй1С11Во -на О, 1 -указывает пер~епектив
ная оценка домохQзЯЙС'ГВ вар~ианта 2 в сочета1нии с оцен
~rой из,мене,ния ,наtеел~ния ,ваJриа·нта В. Большая часть 
расхождений ·между разными вар•иантами перспектив
ных иочислооий обусловлв.на различиями в предполага
емых числах рождений. 

Размеры данной статыи не нозволяют дать обзор ге
оr,рафичеоких илн д,ру,гих разю1<ч·ий в С'Лруктуре домохо
зяй~ства и семы1. Данные ра,боты Глнка указывают на 
тенденцию к конвергенции во всех частях США в :на~ 
П1ра1Влении сравюпелыной однороднеJсти нор.м ж1изнеуст
.роЙlсТ1Ва. Одна/Ко %меют,ся существенные различия по 
возрасту, ра~се и некоторым друlГ'Им приз1ш1<ам, которые 

заслужи~ают дащ,нейшего изуче~н"Ия. 

Пер.е.вод Ю. И. Калашникова 



Приложения ~ сtатьс Р. Парка 
1, l>AC:fif>EДl!ЛEI-IИE CEMER tlb ТНПЛМ, НАЛИЧИЮ Дl!ТЕП 

И ДРУГИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, США, 1990 г. (TJ,lt,) 

Со своими Без своих 
Тuп семьи 11 11n1111•111e членов сеш,н Dce яетьмн лю- 1.е,еА 

кроме главы сем,,11, ero жены 11 детеn семьи боrо воз- Jlюбoro 
раста возраста 

Вес семьн 4514!} 30172 14977 

Без других членов семьи 38693 26619 12074 
с 

Б 
с 

в 
с 

д.руrими членами ссмьн 6456 3553 2903 
в том числе: 

с родителями гJ1авы семьи 2333 1348 985 
с внуками главы семьи 1434 1082 352 
с· родителями и внуками 52 39 13 
без родитеJ1сй илн внуков 2637 1084 1553 

из них: 

с братом или, сестрой главы семьи 1550 562 988 
npoЧIIC 1087 522 565 

Семьи с мужем и жен о А 39657 26316 13342 

ез других членов семьи 35615 23560 12055 
друrимн чден.ами семьи 4043 2756 1287 

в том числе: 

с родителями главы семьи 1688 1186 502 
с внуками главы семьи 898 680 218 
с родителями и вну.ками 37 29 8 
без родителей или внуков 1420 861 559 . нз них: 

с. братом или сестра!\ ~·лавы семьи 741 450 291 
n.рочие 679 411 268 

Другие семьи 5 491 3858 1634 

ез друrнх членов семьи 3078 3059 "' 
друrнмн членами семьи 2 414 799 1615 

в том ч11сле: 

с родптелямн глаnы семьи 645 163 482 
с .внуками г,~аnы семьи 537 402 135 
с роднтелям11 и внуками 14 10 4 
без род!!телсй НЛ/1 1шуков 1218 224 994 

нз ~шх: 

с братом или сестрой главы семьн 810 113 697 
ПJ}ОЧНС 408 111 297 

Ист о ч 1! н 1с См. сноски и прнмечашщ к таблицам в стат1,е. 

• Вследствие погрешности в программе д11я 11ычнслilтепын11\ машины 
19 ООО семеn nош11н n рnсчет как семьи, состоящие только 11э глаВЬI семы1, 
без суnруг_а главы, детеА lfil!! друrнх родстве111111ко1. 



2. СРЕДНЯЯ ВЕЛИЧИНА ДОМОХОЗЯАСТВА И СЕМЬИ; 

США, 1940-1966 rr. И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОЦЕНКИ НА 1970-1985 гr. 

Домохозяйства, вариавт 1 Дом охоsяйства, вариант 2 

среднее число лиц среднее чнс.110 лиц -: сре.анее число лиц 

1 

средuее чиспо лиц 

Го,11 п вариант перспективного на А,ОМОХОЭЯ·ЙСТВО на семью на доwохозяйсrво на семью 

исчнсJ!ення населения 

1 
всех 

1 

до 118 лет всех 

1 
до 118 .ш I всех I до 118ш\ всех I до 118 лет 

JIИЦ 18 .,ет и стар- JIИЦ 18 лет и ';:;~Р- лиц 18 лет ll~~p- лиц 18 дет II стар-
ше ше 

е 

Препнсь 
3,67 1,14 2,53 З,76 1 ,24 2,52 3,67 1 ,14 2,53 З,76 1,24 2,52 1940 

1950 3,37 1 ,Об 2,31 3,54 1,17 2,37 3,37 1,06 2,31 3,54 1,17 2,37 
Текущее_ обс.1едованяе 

иасе..~ения 
3,33 1,30 2,29 1955 1 ,14· 2,19 3,59 1,30 2,29 3,33 1,14 2,19 3,59 

1960 3,33 I,:ll 2,12 3,67 1 ,41 2,26 3,33 1,21 2,12 3,67 1,41 2,26 
1965 3,31 1,22 2,09 3,71 1 ,46 2,26 3,31 1,22 2,09 3,71 1 ,46 2,26 
1966 3,30 1,21 2,09 3,72 1,45 2,27 3,30 1 ,21 2,09 3,72 1,45 2,27 

Перспективные нtчислення 
1970 

3,22 1 ,17 2,05 3,66 1,41 2,25 3,27 1 ,19 2,08 3,70 1,43 2,27 вар11ант А 
вариант В 3,20 1 ,15 2,05 3,63 1 ,39 2,25 3,25 1,16 2,08 3,67 1 ,40 2,27 
вариант С 3,18 1 ,13 2,05 3,61 1 ,36 2,25 3,23 1 ,14 2,08 3,65 1,38 2,27 
вариант D 3,16 1 ,11 2,05 3,59 1,34 2,25 3,21 1,1~ 2,08 3,63 1,36 2,27 

1975 3,19 I ,17 2,02 3,65 1 ,42 2,23 3,27 1,20 2,07 3,72 1 ,45 2,27 
вариант А 3,13 1,11 2,02 3,58 1 35 2,23 3,21 1,14 2,07 3,64 1,37 2,27 
вариант В 3,07 1 ,04 ~.02 3,50 1:21 2,23 3,14 1,07 2,07 3,57 1,30 2,27 
вариант С 
вариант D 3,01 0,99 2,02 3,43 1,20 2,23 3,09 1,01 2,07 3,49 1,22 2,27 

1980 3,18 1 ,19 1 ,99 3,66 1 ,46 2,20 .3,28 1 ,23 2,06 3,74 1,49 2,25 
вариант А 3,08 1,10 J ,99 З,54 1 ,34 2,20 3,19 1,13 2,06 3,63 1,37 2,25 
вариант В ~.98 О,99 1 ,99 3,41 1,22 2,20 3,08 ] ,03 2,06 3,50 1,24 2125 
ва~иавт С ~,88 0,89 1,99 3,29 1 ,10 2,20 2,98 0,92 2,06 3,37 1,12 2,25 
вариант D 

1985 3,19 1 ,25 J ,95 3,69 1 ,54 2,16 3,32 1 ,30 2,02 3,79 1,57 2,22 
вариант А 3,08 1,13 1 ,94 3,54 1,39 2,15 3,19 1 ,]8 2,02 3,64 1 ,42 2 ,21 
вариант В ~ ,94 0,99 1,94 3,37 1,22 2,15 3,05 1 ,03 2,02 3,46 1,25 2,21 
вариант С 2,81 0,86 1,94 3,21 1 ,06 2,15 2,92 0,90 2,02 3,30 1,09 2,21 
вариант D ... 



Джин_ То~тсон 

СТРУКТУРА ДОМОХОЗЯЙСТВ 

И СЕМЕЙ В АНГЛИИ 

J е а 11 Н. Т !1 о m р s оп. HoL1seholds and Family S!rt1c• 
ture in lhe U. К, «Iнternational population conference 
(London, 1969)», Liege, 1971, tome JII, рр. 2271-2282 

Основным источником информации для изучения 
изменений, произошедших u структуре домашних хо
зяйств и семей, служат переписи населения. Большой 
интерес представляет рассмотрение по данным перепи· 

сей периода продолжительностью 100 лет или более. 
Таким путем можно вынвить важнейшие особенности 
изменений, произошедших в обществе в течение этого 
времени. Однако такой анализ можно произвести лишь 
в самом общем виде, поскольку содержание собирае
мых и обобщаемых данных меняется от одной переписи 
к другой. Тем не менее представляется возможным по
лучить достаточно полные данные за последние 50 лет. 
В связи с этим в докладе исследуется структура домо
хозяйств и семей (главным образом по данным выбо
рочной переписи 1966 г. и сплошной переписи 1961 г.) 
и проводится сравнение с соответствующими данными, 

относящимися к 1911 и к 1861 rr. 
В приложении I показано процентное распределение 

частных домохозяйств* в Англии и Уэльсе по числу 
nроживающ11х в них лиц по каждой перепиtи начиная 
с 1911 г. Эти данные можно обобщить следующим об
разом ( см. табл, 1). 

Из таблицы отчетливо видны структурные измене
ния в сторону уменьшения величины домохозяйства за 

* В отлнчне от лнц, жннущих в таких заведеннях, 1<ак гостн
шщы, больницы н т. п., которые называются иногда «1<оллс1<тивны-

ми» домохозя/1стuаы11. - Прщt. рад. · 
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I ИЛ!! 2 
3 или 4 

Число лиц 

5 нлн более 

Таблица 

Проценти~е распре.11.еление J\ОWОХОЗRйств 
по их величине (Англия и У9~ьс) 

1911 r, 

21,5 
37,4 
41,О 

1931 r. 

28,6 
43,4 
28,0 

1966 г, 

46,0 
38,9 
15,2 

последние 50 ле:г. За это время увеличилась доля домо
хозяйств, состоящих из одного или двух лиц, и соответ
ственно уменьшилась доля домохозяйств, включающих 
пять или более лиц. Пожалуй, наиболее разителен тот 
факт, что в настоящее время почти половина домохо
зяйств состоит лишь из одного или двух человек. 

Средняя величина домохозяйства сократилась с 4,4 
человека в 1911 г. до 3,7 человека в 1931 г. и до 3,0 че
ловека в 1966 г. Известно, что средняя величина част
ного домохозяйства в 1861 ~г. была 4,4. По имеющимся 
данным не представляется возможным для периода с 

1861 по 1911 г. составить распределения, полностью 
сравнимые с теми, которые указаны в табл. 1 и прило
жении I для лет после 1911 г. Тем не менее известно, 
что в этом периоде средняя величина домохозяйства 
медленно увеличивалась приблизительно до 4;6 чело· 
века в 1891 г., а ватем снова упала до 4,4 человека к 
1911 г. 

Изменения в образовании семей, которые привели к 
изменениям в структуре домохозяйств, состоят в следу· 
ющем: 

1) сокращении среднего числа детей на семью; 
2) тенденции к более ранним бракам и о·бразованию 

.независим:q1х домохозяйств; 
3) увеличении доли людей старшего возраста и уси

ливающейся среди них тенденции к проживанию от

дельно от своих детей и внук9в. 
Относительно первого пункта следует сказать, что 

уменьшение величины сложившейся семьи в течение 
последнего столетия было выявлено при изучении бра.ч
ной плодовитости, учитывавшейся время от времени 
при переписях населения. Отношение общего числа жи- · 
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ворожденньrх детей к численности женщин, вышедших 
замуж в возрасте до 45 ле.т, составило 6,2 для женщин, 
вступивших в брак с 1861 по 1869 r., и сократилось до 
2,0 для женщин, вступивших в брак в конце 1930-х го· 
дов; однако этот показатель увеличился для браков, 

заключенных в середине 1950-х годов, достигнув, по-nи· 
димому, 2,3. 

Общее число рождений в с~мье за некоторый nернод 
не совпадает, однако, с фактическим числом детей в той 
семье, которая учитывается хак хозяйственная еди.юща 
на тот или иной момент времени. Точное сравнение этих 
данных за продолжительный период провести довольно 
сложно, поскольку ·менялись принятые 1В переписях опре· 

деления, а имеющиеся данные .не всегда разрабатывались 
в форме, удобной для сравнения. Тем не менее. специ· 
альные разработки данных переписи населения 1861 r. 
относительно структуры семьи дают возможность про· 

извести за период в 100 лет весьма общее сопоставле· 
ние числа детей, живущих в семьях. Данные переписи 
1861 г. получены по небольшой выборке, включающей 
отдельные районы, и поэтому ошибки выборки в ре
зультатах могут быть весьма значительными. I( тому 
же выбранные районы могут и нс быть представитель
ными для всей страны. И все же сравнение, приведен
ное в табл. 2, показывает, что сейчас на каждую прос
тую семью (nuclear family) приходится в среднем на 
одного ребенка меньше, чем это было столетие назад. 
Этот выnод можно считать репрезснтатюrным для 
всех семей, которые, в свою очередь, составляют 
значительную Д{)ЛЮ общего числа домоrозяйств (в 1966 r. 
около 71 % всех домохозяйств состояли лишь из од
ной про.стой се,мьи). По-tви:димому, ппч·ти половяну со
кращения в средней величине семьи за прошедшие 100 
лет можно объяснить уменьшением числа детей в 
простых семьях. 

Уже было отмечено, что данные в табл. 2 характе
ризуют структуру семей по состоянию на дnе 1<онкрет
ные даты. Из этого следует, что группа, нмсющан. по 
таблице О детей, включает не только супружеские па

ры, которые останутся бездетными, но и пары, еще не 
имевшие детей, а также супружеские пары, дети кото

рых уже выросли и выделились из простой семьи. 
По-1щдf!мому, небесполезно отметит11, что факт ухо· 
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Та ri JI II ц а 2 
ПРОЦЕНТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 'IИCJIA ДЕТЕR В ДОМОХОЗЯRСТВЛХ, 

СОСТОЯЩИХ ЛИШЬ ИЗ ОДНОЙ ПРОСТОR СЕМЬИ* 

Чшло детсl\ о семье 
IHGI г. (11риб.111-

19GG г, жс1111О) 

о 20 33. 
1 22 28 
2 19 22 
3 15 10 
4 11 4 
5 .im, более 13 3 

Всего 1()0 100 

Среднее Ч!IСЛО дстеi, 2,3 1,3 

• Имеются n 011ду домохозяl!ствв, состонщ11е 11з супружескнх 11пр 11.111 
OДIII/OJ(H Х роднтепеn II IIX IIIIKOГДB IIC СОСТОЯВШIIХ D браке детеl!. 

да детей из семьи, по мере того 1<а1< они становятся 
взрослыми, имеет весьма существенное значение с точки 

зрения сравнения среднего числа детей в 1861 r. в прос
той семье (2,3) и среднего числа детей, рожденных каж
дой замужней женщи,ной (6,2). Наличие в ,среднем по 6 
детей говорит о том, что 16% замужних женщин роди
ли 10 или более детей. Можно полагать, что в та,шх 
болЫI1их семьях, где дети рождались на пр{)тяже,нии. 
значительного числа лет, старшие дети могли выде

литься из семьи еще до появления последних детей. 
Можно ожидать поэтому, что распределение фактичес
кого числа детей в семье на некоторую дату может на
много отличаться от распределения общего числа рож
дений, приходящихся на одну замужнюю женщину. 

Тенденцию к более ранним бракам (и возрастание 
числа браков) можно проиллюстрировать на материа
лах последовательных переписей о доле женщин, вы
шедших замуж к определенному возрасту. В табл. 3 
приведены, по возрасту на даты переписей, данные о 
доле женщин плодовитого возраста, которые I<огда-ли

бо состояли в браке, т. е. о доле состоящих в бра1<е в 
настоящее время . (в ·первом и последующих браках), 
вдовых и разведенных. 
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Таблиц.а 3 
ПРОЦЕНТНОЕ f>ACП/'EДEJIE:tlИE ЖЕНЩИН, КОГДА-ЛИБО 

СОСТОЯВШИХ В БРАКЕ (AIIГJIИ.Я И УЭЛЬС) 

Возг,аст прн 
18Ы r. псре1111сн (.,ет) 1911 r. 1931 r. 1966 Г, 

1:,--19 3, 1 1,2 1,8 7,9 
20-2·1 33,6 2-l,3 25,8 58,7 
25-29 63,2 56,(3 59,4 86,6 
30-34 76,8 73,U 7[),1 91, 1 
35-39 82,7 79,0 79,4 91,6 
40-44 85,8 82, 1 81,9 91, 7 

Сравнивая в приведенной выше таблице процент 
женщин, коrда·л~бо состоявших в браке, для 1861 r. 
и для 1911 и 1931 rr., можно видеть более позднее за
мужество и уменьшение числа браков, характерное для 
последних десяти.'lетий прошлого века и первых трех 
десятилетий нынешнего столетия. При этом, конечно, 
следует иметь в виду, что важную роль в этом сыграли 

серьезные экономические потрясения, происходившие в 

этом периоде. 

Изменения в брачности характеризуютсн также тем, 
что из общего числа всех пРрвых браков, заключенных 
до 45-летнеrо возраста, в начале нашего столетня (с 
1901 по 1906 r.) около 10% приходилось на женщин, 
вступивших в первый брак в возрасте до 20 лет, в то 
время как в 1966 r. соответствующая доля составила 
33 % . Средний возраст вступления в первый брак сокр а· 
тился для женщин с 25,5 года в первые три десятиле
тия нынешнего столетин до 22,5 года в 1966 r. 

Из таблицы видно, что за период с 1861 по 1930-е 
годы значительная доля женщин в возрастной группе 
20-24 лет нико,rда не была замужем (от 65 до 76% по 
различным переписям); в возра,стной группе 25-29 лет 
эта доля была несколько ниже, .но тоже довольно JЗНачи
тельна (между 36 и 43%). К: 1966 r. 1В обеих указа.нпых 
возрастных группах доля никогда ·не состонвших в •браке 
женщин значительно уменьшилась. Тенденция изменения 
брачности для мужчин и·мела в общем тот же характер, 
что и для женщи.н, хотя а'6солют.ны.с показатели и от
личаются друг от друга. 

Перепись не дает прямого ответа о влиянии более 
ранних браков на структуру семьи; тем не менее с.овер~ 
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шеюtо четко nрослежиnа·еrся tенл.енция t< сокращени10 
в среднем периода пребывания детей, достигших совер
шеннолетия, в семье cвotrx родителей. Хотя и трудно 
выразить это явление количественно, следует отметить, 

что тенденция к более ранним бракам с конца 1930-х 
годов повлияла на сокращение средней величины про

стой семьи и, как следствие этого, на продолжающеесн 
уменьшение среднего числа лиц в домохознйстве. 

В течение последнего столетия наблюдалось суще
ственное абсолютное н относительное увеличение насе
ления в старших возрастах, и это оказало заметное 

влияние па структуру домохозяйств и семей. В табл. 4 
показана доля населения Англии и Уэльса, достигшего 
в настоящее время пенсионного возраста (65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин). 

Таблица 4-
АБСОЛЮТНАЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСР.ЛЕIIИЯ 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА (АНГЛИЯ И УЭЛЬС) 

Годы 1861 / 1911 1931 1951 11966 

В процещтах ко всему населению\ 6,1 1 (, 7 19:6113,8115,4 
Абсолютная численность (млн.) 1,2 ~.4 3,8 6,0 7,4 

В последние годы усиливалась тенденция к тому, 
что пенсионеры живут либо самостоятельно, образуя 
домохозяйства из одного человека, либо вдвоем, обр~
зуя домохозяйства из двух человек. Это показано в 
'!'абл. 5. 

Таблица 5 
ЧИСЛО ЛИЦ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА* 

В ДОМОХОЗЯRСТВАХ РАЗНОГО ТИПА (АНГЛИЯ И УЭЛЬС) 
(млн. чсловек) 

Тип домохоэяnства 

Иэ одного пенсионера 
Из_ двух пенсионеров 
Другне пенсионе,ры 
Все JЩЦа пенсион-нога возраста 

1951 r. 

0,83(100) 
1,30(100) 
3, 90(100) 
6,0~(100) 

1966 r. 

1,52(183) 
2,40(185) 
·з,46(89) 
7,38(12~} 

• Мужчины в возрасте 65 · лет II старше, же11щ1111ы - 11 11оэрnсте 60 пет к 
старше; 
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Несмотря на то, что невозможно привести соотв~тст
вующие данные за продолжительный период временн и 

что особенно высоl(ИМИ могли быть темпы изменений за 
период с 1951 по 1966 г., следует все же отметить, что 
изменения, показанные в табл. 5, несомненно являются 
продолжением тенденций прошлых лет. 

Примечательно то, что 1( 1966 г. более половины 
всех пенсионеров проживало в домохозяйствах, в кото
рых не было молодых людей. Интересно также отме
тить, что в 1966 г. всего лишь 5% населения, достигше
го пенсионного возраста (0,37 млн. человек), жили в 
таких заведениях, как больницы, гостиницы и т. д. 

Структура семей в 1966 г. 

В 1966 г. по данным выборочной переписи населения 
в Англии и Уэльсе имелось около 12,7 млн. семей, при
чем средняя величина семьи была 3,2 человека. Эти 
семьи составляли 12,4 млн. домохозяйств (что отражает 
незначительную долю домохозяйств, состоящих бо.'1ее 
чем из од1rой семьи). Почти 81 % общего числа 15,3 млн. 
всех домохозяйств включали· в свой состав семьи. В при
ложении II показано, что очень большая доля семей 
входила в домохоз·яйства, состоящие лишь из одной 
простой семьи и только из нее. В табл. 6 показан со
став домохозяйств по типам. 

Следует добавить, что большая доля нз 1,15 млн. 
домохозяйств, показанных в табл. 6 как содержащие 
других лиц помимо простой семьи, включает только 
лиц, состоящих в родстве с членами простой семьи (ко-

Т а б л н ц а 6 
СОСТАВ ДОМОХОЗЯЯСТВ В 1968 r. (АНГЛИЯ И УЗЛЬС) 

I Число I Сре.11нее 
qисло .111щ 

Тип .11оиохозяАства .1оиохоэ1J1tт1 8 JIONOXO• 
(1,1"11,) в1Астве 

Без семьи 

Топько из ()ДНМ'О человека 2,32 1 
. Другие 0,64 2,24 

Одна семья 

Только простая семь11. 10,94 3,24 
Другие 1, 15 4, 17 

Две или более семей 0,29 5,47 
Все домохозяйства 15,34 .2,9S 
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торыс, однако, сами нс состаnляют ссмеi'rную едншщу 
например, одинокий прароднтель). ' 

Таким же образом почти полоnина из 0,64 млн. «дру
гих типов домохозяйств без семьи» содержат исключи
тельно лиц, состоящих в родетвенных отношениях. 

Очень важная группа домохозяйств, содержащих прос
тые семьи без r<аюrх-либо других лиц, показана n при
ложении III по признаку возраста глаnы домохозяйства. 
Из таблицы следует, что в 1966 г. почти в 12% таких 
домохозяйств ( 1,3 млн.) возраст главы домохозяйства 
не превышал 30 лет. О.rюло 16% Д{)мохоояй.ств (1.7 млн.) 
возглавлялись лицами пенсионного возраста; большая 

доля домохозяйстn (10% всех домохозяikтв) сост.ояла 
из супр~еских пар без ,других лиц. 

В табл. 7 приведены результаты анализа домохо
зяйств, состоящих из одной простой семьи, где отдель
но указана численность детей, состоящих на иждиве
нии. ДетЬIМ,Н на иждивении считались все дети в возра
сте до 15 лет и .ни-когда ;Не состоявшие 1в брахс дети в 
возрасте от 15-24 лет, только учащиесн. 

Таблица 7 

ПРОСТЫЕ СЕМJ,И В ДОМОХОЗЯйСТВЛХ ИЗ ОДНОй СЕМЬИ 

В 1966 r. (АНГЛИЯ И УЭЛЬС) (млн.) 

-------------------------r~1 

Тип домохозяйства 

Только суnружеекая пара 
Супружеская пара с детьми 
Один из родитеJ1ей с детьыи 

Всего 

~"' о ... -(; ~-,с,: 

о" 
t:(м 

3,65 
6,45 
0,83 

7,31 

., 
',:, 

"'"' .. "' 
~;~ 
t:( = ::1 

26,()3 9,90 
2, 15 0,46 

10,9413!'\,49 110,351 

Прочих 
1\ИНОrда нс 

состонпmих 

о бра нс детей 

3,23 
0,86 

4,09 

Таким образом по 6,45 млн. домохозяйств, состоя
щих только из одной супружеской пары с детьми, никог~ 
да не состоявшими в браке, средняя величина домохо
зяйства составляет 4,03 человека, в том числе в сред
нем 1,53 детей-иждивенцев и 0,50 других детей, ниr<огда 
не состоявших в браке. 

В свете резкого увеличения за последние годы абсо
лютной и относительной численности домохозяйств, со
стоящих из одного и двух человек, по-видимому, стоит 

220 



взять эти две категории домохозяйств, чтобы просле
дить роль, которую играют в процессе этого увеличения 

лица старше возраста выхода на пенсию. 

Таблица В 

СОСТАВ ДОМОХО3ЯRСТВ И3 ОДНОГО И ДВУХ ЧЕЛОВЕК 
(ЛНГJIИЯ И УЭJIЬС) 

1[\\CJ10 JIQl,IOXOЗQ(\cтn (1,1./11!) 

Т11п до~1охозяАстnа 
1951 r, .1006 r. 

Нз одного •tелооека 

Пенснопного возраста 0,83(100~ 1,5~183) 
Другие 0,58(100 0,80 138) 
Итого в домохознйст.вах 113 одного 

человека 1,41(100) 2,32(165) 

Из двух •tеловек 

Оба пенс1101111ого возраста 0,65(100) '1,20(185~ 
Другие 2,97(100) 3,52(119 
:Итого в домохозяйствах 113 двух че· 

лове к 3,62(100) 4,72(130) 

Тенденции дальнейшего изменения 

Измене~Ния в структуре домохозяйств и величине 
семьи, которые были рассмотрены за период с 1951 по 
1966 г., указывают на тенденции, которые, можно пола· 
гать, будут характерны и для наступающего и для по.
следующего десятилетия. Ожидается умеренный рост 
доли домохозяйств из одного или двух лиц. 

Демографические факторы свидетельствуют о том, 
что доля лиц старших возрастов (лиц старше возраста 
выхода на пенсию) в общей численности населения в 
течение следующих двух десятилетиД несколько возрас
тет (после чего несколько снизится). Этот процесс в 
свою очередь может усилиться вследствие сохранения 

тенденции к выделению лиц старших возрастов в само· 

стоятельные домохозяйства из одного или- двух лиц. 
Ожидается также, что сохранится в некоторой мере 

тенденция к более ранним бракам. Возможные послед· 
ствия этого фактора могут выразиться в некотором сок

ращении средней :величины простой семьи, поскольку 
сравнительно большая доля совершеннолетних, но ин, 
когда не состоящих в браке детей не "будет остава1ься 
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в семьях своих родителей, а предпочтет формировать 
собственные ~емь11. Можно также прсщшдеп, усилени~ 
тенденции к тому, что молодые люд11 еще до всту11лення 

в брак будут формировать свои домохо:шilства, не за
висящие от их родителей. 

Средняя численность детей, рождаемых в сем~,с, в 
настоящее время, по-видимому, несколько выше, чем 

это было в середине 1950-х rол.ов; в связи с этим в по
следующие щщо-два десятилетия среднее число детсй

иждивенцев, приходящихся на одну простую семью, 

должно несколько вырасти даже против 1966 r. 
Анализируя различные тенденции, которые вместе 

взятые дают общую картину будущ11х процессов, можно 
отметить, что наиболее важной в течение следующнх 
двух десятилетий будет та нз 1111х, 1<оторая сnя:~ана с 
темпами изменения в распределении домохозяйстn по 
величине. Она, по-видимому, будет аналогична тенден
цни, :характерной для периода с 1951 по 1966 r.; од11а1<0 
такие изменения вряд ли ·будут быстрыми. 

Перевод Г. Н. Лндрианива 

При11ожс11ие 

ПРОЦЕНТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТНЫХ дОМОХОЗSIАСТВ• 

ПО ИХ ВЕЛИЧИНЕ (ЛНГЛНЯ Н УЭЛЬС) 

ЧнсАо J11щ а AO)toxoэwl\cтce / Го,:ы 
1911 \ 1921 1 19З\ \ 1951 1 IHG\ 1 1966 

1 5,3 6,0 6.7 10,7 12,3 15,4 
2 lG,2 17,7 21,9 27,G 30, 1 30,6 
3 19,3 20,9 24,0 25,2 23,4 21,2 
4 18.1 18,6 19,4 19,О 18,7 17,7 
5 14,4 13,9 12,4 9,6 9,О 8,7 
б 10,4 9,4 7,3 4,3 3,9 4,0 
7 6,9 6,0 4, 1 2,0 1,4 1,4 
·в 4,3 3,6 2,1 0,8 0,6 0,6 
9 2,5 2.1 ·1, 1 0,4 0,3 0,3 

JO или более 2,5 1,9 1,0 0,3 0,2, 0,2 

Bc~ro 100,'о \100,0 !100,о_ /100,0 /100,0 /1?0,о 
. 
.Чнсло домохозяйств (млн) 7.91 в.1 l 10,2 \ 13, 1 / 14,6 l 1s,3 
.Среднtе число лиц в до-

4,41 4, 1 1 з,1 / 3,2 / з. 1 1 мохоэ яАсТ>Ве 3,01 
,ф • 

• Исмюча• 11иа. обычно жнвущ11х в таких !1веде1111ях, как бо11ьн1щы, ro, · 
стнющы • 1', rr. sаае.денк.11, которые nреАост~•11•ют нм стол. 



П рш1ожение 1/ 
Сl!МЬИ, ВХОДЯЩИЕ. й СОСТАВ ЧЛСТIIЫХ ДОМОХОЗЯRСТВ 

в 1966 r. (АIIГЛИЯ Н УЭЛЬС) 
(МЛН.) 

Одна 

1 
Дае I тgн или I Тип домохоэяАстоа 

семья семьи алее Dcoro 
семей 

ТОЛЬК() су11rужсскап пара 

(пары) :З,653 о, lfJ.5 
Суnружсокап лара (пары) 
с никоrда не. COCTOЯDIIIII-

м~~ в браке детьми 6,452 0,350 
Qп.инокие родители с 1111· 

когда не СОСТОЯ·DШНМИ n 
браке деты,111 0,833 

Прост1,1с CCMt,11 .10,9~811 o,r,05 .1 0,007 
1 

11,450 

Другие семьи 1,149 
1 

0,061 l 0,007 
1 

1, 217 

Всего ceмel'I 12,087 
1 

0,568 
1 

0,014 ., 12,666 

• • • • • Приложение l/ / 
РЛСПРЕДЕЛIШИЕ ПРОСТЫХ Cl!MER, ВХОДИВШИХ В 1966 г. 

В ДОМОХОЗЯRСТВЛ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ OДIIOR СЕМЬИ, 

по ВОЗ
0

РЛСТУ rллвы .Ь.01'\о'хо~яttс'rвл (АНГ.lfня И УЭЛЬС) 
(млн.) 

Возраст 1 
До 30 

1 
30-44 

1 
45-64 65 .11ет 

Итого лет rOJ!,8 года и более 

Толы<о супруже-

екая пара 0,443 0,411 1,700 1,099 3,653 
Супружескпя па-

ра с 1/ИКОГД!\ нс 

СОСТОЛ!ВШНМИ в 

браке дст1,м11 
Од111mкнс родпте-

0,857 2,897 2,456 0,242 6,452 

ли с IIIIKOГД!I нс 

состоявшимн n 
6/HIKC /1.CTl,MJI; 
отцы (а) 0.020 0,069 0,063 0, 152 
матери (а) 0, 137 0,217(6) 0,326(в) 0,680 

I'Lростые с~мьи 

В·.,. одl!'ОсtМеАных 
ДОЫОХОЗЯЙСТВIIХ l 3)0 3,465 4,442 l,730 10,938 

(а} - &1<лючс110 в . возрас1'Ную rруппу 30-44 rода; 
(6) - возраст 45-59 летj (в) - возраст 60 лет и более. 
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