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БРАЧНЫЙ РЫНОК КАК ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
 
Существует множество определений семьи. Эта множественность не дает 

определенности, однако показывает, что не существует естественной формы семьи, как и не 
существует естественной предрасположенности человека к ее созданию. Для нас 
представляется важным вычленить наиболее значимые характеристики, которые очерчивают 
это понятие, и обозначить те функции, которые возлагает общество на семью.  

Эволюция брака и семьи вызывает ряд явлений, таких, как рост частоты разводов, 
снижение рождаемости ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства 
населения, и т.п.  

Заключение брака – один из основных параметров брачности, а прекращение брака – 
разводимости и овдовения. В демографии каждый такой факт рассматривается как 
демографическое событие и как изменение брачного состояния, а последовательность таких 
фактов в поколении – как демографический процесс.  

С определенного возраста молодые люди, крепко-накрепко усвоившие «правила 
полового разделения и обязательной гетеросексуальности» выходят на брачный рынок в 
поиске сексуального партнера, с которым в будущем будет возможно создание собственной 
семьи. 

«Брачный рынок» – это термин, применяемый для условного обозначения системы 
соотношений численностей различных групп бракоспособного населения. Ситуация на 
«брачном рынке» зависит от числа потенциальных брачных партнеров в населении в данной 
территории, его возрастной – половой структуры. В связи с тем, что традиции и  
социокультурные нормы предостерегают, что жена, как правило должна быть моложе мужа, 
ситуация на «брачном рынке» определяется соотношением числа молодых, не состоящих в 
браке женщин и не женатых мужчин несколько более старшего возраста. Неблагоприятная 
ситуация вызывается диспропорцией численности полов, возникающей в результате военных 
потерь или резких изменений уровня рождаемости, а так же несбалансированных по полу 
массовых миграций. 

Перепись 1959 г. зафиксировала резкие нарушения численности бракоспособных 
контингентов. Массовая гибель в Великой Отечественной войне в возрастах старше 35-ти 
лет и частично 30-34-х лет уменьшило вероятность вступления в брак для женщин, не 
вступивших в него до войны или потерявших на ней мужей, и, наоборот, повысило ее для 
соответствующих поколений мужчин. Для сельского населения диспропорция численности 
бракоспособных контингентов усугублялась миграцией мужчин из сел в города, 
развернувшейся с конца 1940-х гг. 

Перепись 1989 г. зафиксировала неблагоприятную ситуацию на «брачном рынке» для 
сельских мужчин и городских женщин, вызванную интенсивной женской миграцией из сел в 
города в 1960-е гг. Нарушение соотношения численности полов на «брачном рынке» также 
может быть характерно для определенной территории и носить локальный характер. Так, 
например, из-за неравномерности распределения рабочих мест возникают мужские и 
женские города.  

Неблагоприятная ситуация на «брачном рынке» влияет на процессы как брачности, так 
и разводимости. 

Брачный круг – это совокупность возможных брачных партнеров. Брачный круг 
определяется системой норм общества, а также социально-экономическим положением 
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партнеров, особенностями их личностных качеств. Система общения, определяющая 
брачный круг, может включать кроме индивидуальных межличностных контактов также 
подбор брачных пар. В условиях моногамного брака в брачные круги не входят лица, 
состоящие в браке, однако при свободе развода некоторая часть супружеских пар 
подбирается из числа лиц данной категории брачного состояния. В качестве потенциальных 
брачных партнеров не могут рассматриваться лица, брак с которыми запрещен законами или 
обычаями. В некоторых обществах брачный круг ограничен социальными, национальными, 
кастовыми, религиозными барьерами; их ликвидация способствует расширению брачного 
круга. Определяющее влияние на изменение границ и состава брачного круга оказывает 
возраст данного лица. 

На формирование брачного круга, его динамику и состав значительно влияет ситуация 
на «брачном рынке». Диспропорция численности бракоспособных лиц в населении приводит 
к сужению брачного круга лиц одного пола, имеющих численный перевес (в этих условиях 
брачное состояние пополняется за счет лиц, которые прежде не рассматривались  в качестве 
потенциальных брачных партнеров, т.е. брачные предпочтения ослабевают), и соответствует 
расширению брачного круга лиц другого пола.  

Брачный выбор – это выбор брачного партнера в рамках данного брачного круга. На 
брачный выбор влияют социальные, экономические, культурные, психологические и 
антропологические критерии, при этом значение каждого из них изменяется во времени. В 
традиционных обществах с их сословными границами доминирующее значение имело 
социальное положение семьи будущего партнера. В последствии на первый план 
выдвигаются экономические факторы. Лишь в рамках одного круга социально и 
экономически приемлемых партнеров допускается выбор по другим признакам и 
проявляется влияние антропологических (возраст, внешние данные), психологических 
(взаимная симпатия) и тому подобных факторов. В современном обществе (когда в 
значительной мере утрачивают значение социальные, экономические, этнические и 
религиозные барьеры) на первое место выступают психологические, культурные и 
антропологические критерии выбора. Сила влияния отдельных факторов на брачный выбор 
измеряется индексами брачности. Изучение закономерностей брачного выбора необходимо 
для прогнозирования «удачности» брака, его прочности, а также для практической 
деятельности различных служб семьи. 

 
 


