
В
ряде демографических ра�
бот 1980�х � 1990�х гг. убе�
дительно доказывалось, что

потенциал влияния этих факторов
на уровень рождаемости может
быть различным в зависимости от
стадии демографического перехо�
да. Так, в начале второй фазы пе�
рехода*, когда уровень рождаемо�
сти еще очень высок (более 5 де�
тей на женщину), а распростра�
ненность контрацепции (особенно
современных эффективных мето�
дов) низка, изменение доли жен�
щин репродуктивного возраста,
состоящих в браке или имеющих
партнера, может иметь заметное
влияние на динамику рождаемос�
ти в обществе. Так, снижение этой
доли, особенно среди самых моло�
дых представительниц репродук�
тивных возрастов, может привес�
ти к значительному снижению
рождаемости3. 

По мере осуществления демо�
графического перехода и распро�
странения современных практик
планирования семьи их влияние
на динамику рождаемости увели�
чивается, в то время как роль та�
кого показателя, как средний воз�
раст вступления в брак, постепен�
но ослабевает4.

В настоящее время Тропичес�
кая Африка является самым от�
сталым регионом, с точки зрения
осуществления демографическо�
го перехода. Это позволяет пред�
положить, что факторы, связан�
ные с возрастом вступления в
брак, здесь продолжают заметно
влиять на уровень рождаемости.
Если данная версия найдет эмпи�
рическое подтверждение, она
сможет послужить основой для
практических мер, принятие ко�
торых будет способствовать уско�
рению снижения рождаемости и,
соответственно, темпов роста на�
селения.

Перспективными представля�
ются меры, нацеленные на повы�
шение среднего возраста вступле�
ния в брак и имеющие особое зна�
чение на относительно ранних
стадиях второй фазы демографи�

ческого перехода, когда рождае�
мость в той или иной стране толь�
ко начинает снижаться, а уровень
формальной «брачности» еще
весьма высок; при этом значи�
тельная часть женщин детород�
ного возраста состоит в формаль�
ных браках, и традиционные со�
циокультурные нормы заметно
подавляют внебрачную (или до�
брачную) рождаемость. Надо ска�
зать, что эти условия выполняют�
ся в большинстве государств со�
временной Тропической Африки. 

Можно также предположить,
что средний возраст вступления в
брак имеет значение постольку,
поскольку женщины, раньше вы�
ходящие замуж, раньше рожают и
первого ребенка, и в целом имеют
больше детей, что обусловливает
более высокий уровень рождае�
мости в обществе. 

Для проверки гипотезы ис�
пользовались методы парной и
множественной регрессии. На ос�
новании данных медико�демогра�
фических исследований5 мы
сформировали три выборки: пер�
вая включала показатели по всем
рассматривавшимся странам (57
государств Латинской Америки и
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Демографическая модель, созданная американским исследователем Дж.Бонгаартсом,

охватывает основные детерминанты рождаемости и в числе прочих факторов включает та�

кой показатель, как возраст вступления в брак1. Его наиболее точное определение дается в

работе, посвященной адаптации модели к реалиям Африки южнее Сахары, � «доля женщин

репродуктивного возраста, состоящих в браке или имеющих постоянного партнера»2. Чем

выше этот показатель, тем выше уровень рождаемости � особенно в обществах с незначи�

тельным распространением практики ее преднамеренного ограничения. 

Работа подготовлена в соответствии с
Программой фундаментальных исследова�
ний НИУ ВШЭ в 2013 г.

* Переход от традиционного типа вос�
производства, для которого характерны вы�
сокая смертность и высокая рождаемость, к
его современному типу, характеризующему�
ся низкой смертностью и низкой рождаемос�
тью, соответственно.



Карибского бассейна, 33 � Юж�
ной и Юго�Восточной Азии, 19 �
постсоветских, 19 � Ближнего
Востока и Северной Африки, 13 �
южной Африки, 93 � Тропичес�
кой Африки). Вторая выборка
охватила все вышеназванные ре�
гионы, кроме Тропической Аф�
рики, третья � только страны
Тропической Африки. 

В первую очередь мы провери�
ли, как соотносятся средний воз�
раст вступления в брак и суммар�
ный коэффициент рождаемости
согласно выборке, включающей
все регионы. В рамках парной
корреляции средний возраст
вступления в брак оказался сред�
несильным отрицательным пре�
диктором регрессии (СКР � сум�
ма квадратов регрессии)6 уровня
рождаемости. Однако следует
учесть, что страны с более высо�
ким средним возрастом вступле�
ния в брак, как правило, в целом
более модернизированы; соответ�
ственно, логично ожидать, что в
таких странах будет более рас�
пространено использование со�
временных практик планирова�
ния семьи. 

Иными словами, влияние на
СКР оказывает не средний воз�
раст вступления в брак, а некий
третий фактор (к примеру, рас�
пространение современной кон�
трацепции), связанный с модер�
низацией, и именно он способст�
вует снижению рождаемости, в то
время как повышение возраста
вступления в брак можно рассма�
тривать как независимый аспект
социальной модернизации. 

Мы использовали метод мно$
жественной регрессии, чтобы
оценить вклад каждого из двух
факторов (распространение кон�
трацепции и средний возраст
вступления в брак) в выявлении
СКР. Оказалось, что если учиты�
вать влияние на рождаемость рас�
пространения контрацепции, то
воздействие на нее среднего воз�
раста вступления в брак оказыва�
ется намного слабее7. 

Если устранить из выборки

все страны Тропической Африки,
то для других регионов влияние
среднего возраста вступления в
брак на рождаемость становится
еще меньшим. Это вполне объяс�
нимо, т.к. государства Тропичес�
кой Африки � среди «отстаю�
щих», и когда мы исключили их
из рассмотрения, в выборке оста�
лись наиболее модернизирован�
ные регионы, в которых планиро�
вание семьи оказывает большее
воздействие на динамику рождае�
мости. 

Таким образом, для стран, да�
леко продвинувшихся на пути
прохождения второй фазы демо�
графического перехода, средний
возраст вступления в брак дейст�
вительно практически не оказы�
вает влияния на рождаемость, ко�
торая в большей степени опреде�
ляется масштабами использова�
ния современной контрацепции. 

Проверим теперь вторую
часть гипотезы, а именно � дейст�
вительно ли для стран Тропичес�
кой Африки, отставших в демо�
графическом переходе и в основ�
ном находящихся в первой поло�
вине (или даже первой трети)
второй фазы перехода, средний
возраст вступления в брак остает�
ся фактором, определяющим
бóльшую часть вариаций уровня
рождаемости, сопоставимым с
распространением современной
контрацепции? 

Для проверки мы вновь вос�
пользовались методом множест$
венной регрессии, на сей раз
включив в выборку лишь госу�
дарства Тропической Африки.
Результаты анализа полностью
подтвердили гипотезу: распрост�
ранение современной контрацеп�
ции и возраст вступления в брак
при их влиянии на рождаемость в
регионе соотносятся совершенно
иначе, чем в других развиваю�
щихся странах. Влияние фактора
возраста вступления в брак на
рождаемость (чем выше этот воз�
раст, тем ниже рождаемость, и на�
оборот) в Тропической Африке
оказывается более сильным, чем

распространение контрацепции8. 
Этот вывод подтверждается и

страновыми исследованиями, по�
казавшими, в частности, что в ря�
де африканских стран повыше�
ние среднего возраста вступле�
ния в брак больше повлияло на
снижение рождаемости9, чем, на�
пример, в Азии и Латинской Аме�
рике, где ключевую роль сыграло
распространение контрацеп�
ции10. 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 
ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК 
И ДИНАМИКА 
РОЖДАЕМОСТИ 

Итак, результаты нашего ис�
следования показали, что в Тро�
пической Африке средний возраст
вступления в брак сохраняет за�
метное влияние на динамику рож�
даемости � повышение этого воз�
раста может использоваться для
сокращения рождаемости в стра�
нах Тропической Африки. Следу�
ет отметить, что, начиная с середи�
ны 1990�х гг., снижение рождае�
мости в регионе замедлилось, и
она практически «застыла» на
очень высоких уровнях, зачастую
� более 5 детей на женщину11. В
результате, возникла проблема
взрывообразного роста населе�
ния и связанных с этим рисков.
Для ее скорейшего решения аф�
риканским странам необходимо
одновременно задействовать раз�
личные способы снижения рож�
даемости12. 

В большинстве государств ре�
гиона средний возраст вступле�
ния женщин в первый брак едва
достигает 18 лет13 или даже ниже
этой отметки: 18,3 года (2008 г.) в
Нигерии, 18,2 (2007 г.) � в Зам�
бии, 17,9 (2011 г.) � в Уганде, 17
(2008 г.) � в Сьерра�Леоне и 15,5
лет (2007 г.) � в Нигере14. 

Расчеты, проведенные в конце
1970�х гг. американцами Дж.Трас�
селлом, Дж.Менкен и Э.Коулом15,
показывают, что для обществ с
«естественной рождаемостью»
(к каковым, вследствие низкого
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распространения контрацепции,
до сих пор могут быть отнесены
многие страны Тропической Аф�
рики), повышение среднего возра�
ста вступления в брак на 1 год поз�
волит снизить СКР на 5�6%. 

Проведенный нами анализ
позволяет прийти к похожему
выводу � повышение среднего
возраста вступления в брак на
1 год позволит снизить рождае�
мость примерно на 0,2 ребенка на
женщину; для стран с уровнем
рождаемости, достигающим 5 де�
тей на женщину, это означает
снижение показателя на 4%, т.е.
меньше, чем указывается в аме�
риканских исследованиях. Это
объясняется тем, что с 1970�х гг.
большинство стран Тропической
Африки все�таки пережили опре�
деленную демографическую мо�
дернизацию, поэтому называть
их обществами с «естественной
рождаемостью» в полном смысле
этого термина уже неправомерно. 

Тем не менее, результаты на�
шего исследования свидетельст�
вуют о том, что в современной
Тропической Африке повышение
среднего возраста вступления в
брак сохраняет значительный по�
тенциал, который может быть за�
действован для ускорения сниже�
ния рождаемости. Вполне реаль�
ным для многих стран региона
представляется повышение сред�
него возраста вступления в брак,
скажем, на 5 лет (с 18 до 23 лет),
что позволит достичь уровня
1 ребенок на женщину. Иными
словами, для страны, имеющей
текущий показатель рождаемос�
ти � около 5 детей на женщину
(при целевом уровне 2 ребенка на
женщину, необходимом для обес�
печения простого воспроизводст�
ва), такая мера позволила бы
пройти треть необходимого пути
по снижению рождаемости.

Это позволяет сделать важ�
ный практический вывод: повы�

шение среднего возраста вступле�
ния в брак, наряду с распростра�
нением женского образования и
современной контрацепции, мо�
жет стать одним из магистраль�
ных путей ускорения снижения
рождаемости в Тропической Аф�
рике. При этом, в отличие от двух
других указанных направлений,
повышение возраста практически
не потребует дополнительных
финансовых средств.

ЗАКОННЫЙ ВОЗРАСТ
ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК

Наиболее очевидный способ
повышения среднего возраста
вступления в брак � перемещение
установленной законом планки
минимального возраста для этого
акта. Так, специальный доку�
мент, добавленный к Африкан�
ской хартии прав человека и на�
родов и касающийся прав жен�
щин (Мапутский протокол), при�
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Источник: http://www.statcompiler.com

Таблица  

Средний возраст вступления в брак в некоторых странах 
Тропической Африки на момент ратификации Мапутского протокола



нятый Африканским Союзом в
2003 г., предполагает необходи�
мость принятия «соответствую�
щих национальных законода�
тельных мер, гарантирующих…
минимальный возраст вступле�
ния в брак женщин… � 18 лет»16.
Безусловно, его подписание 46�ю
странами � членами Афросоюза и
ратификация почти тремя десят�
ками государств знаменует собой
важный шаг в нужном направле�
нии.

Однако этого явно недостаточ�
но. Во�первых, среди стран Тропи�
ческой Африки Протокол ратифи�
цировали в основном те, в кото�
рых на момент его принятия сред�
ний возраст вступления в брак
уже составлял 18 лет и выше (хотя
были и исключения � Мали и Бур�
кина Фасо) (см. табл.). Многие
же страны, для которых проблема
ранних браков остается чрезвы�
чайно актуальной, протокол не ра�
тифицировали (ярчайший пример
� Нигер, где, как уже указывалось,
средний возраст первого замуже�
ства составлял 15,5 лет). 

Во�вторых, в ряде государств,
ратифицировавших Мапутский
протокол, его условия не выпол�
няются. Например, в Буркина
Фасо, где средний возраст вступ�
ления в брак женщин в возрасте
20�24 лет, в 2010 г. составлял 17,9
лет, и в Малави в том же году � 18
лет. С учетом того, что это имен�
но средний показатель по указан�
ной возрастной группе, можно с
уверенностью констатировать,
что значительная доля женщин
(особенно в сельской местности)
этого возраста выходила замуж
до 18 лет. 

В большинстве стран Тропи�
ческой Африки (как и во многих
других регионах) законом уста�
навливаются два возрастных по�
рога � для вступления в брак с со�
гласия родителей и без такового.
Как правило, разница составляет
2 года, однако в отдельных госу�
дарствах, например, в Замбии,
она существенно больше � 5 лет
(16 лет и 21 год)17. Особенностью

Тропической Африки является
то, что здесь до сих пор преобла�
дают браки с согласия родителей.
Соответственно, можно предпо�
лагать, что этот возрастной порог
будет больше коррелировать со
средним возрастом вступления в
брак, нежели официальный воз�
раст вступления в брак18. 

Повышение возраста вступ�
ления в брак с согласия родите�
лей (до 18 лет) может способст�
вовать ускорению снижения
рождаемости в регионе. Дейст�
вительно, по результатам множе�
ственной регрессии обнаружи�
лось, что в Тропической Африке
минимальный легальный воз�
раст вступления в брак с согла�
сия родителей имеет даже более
сильное отрицательное влияние
на рождаемость, чем доля жен�
щин, использующих современ�
ную контрацепцию19. 

Иначе говоря, на текущем эта�
пе демографической истории Аф�
рики (напомним, большинство
стран находятся в первой трети
или первой половине второй фа�
зы демографического перехода)
повышение этой возрастной
планки может даже сильнее спо�
собствовать ускорению снижения
рождаемости, чем распростране�
ние контрацепции. 

Разумеется, это не означает,
что распространением современ�
ной контрацепции как способом
снижения рождаемости можно
пренебречь, � напротив, свертыва�
ние соответствующих программ в
1990�е гг. в значительной степени
способствовало «застыванию» ее
на очень высоком уровне, а возоб�
новление реализации программ
планирования семьи по образцу
Руанды и Эфиопии должно стать
одним из магистральных путей
снижения рождаемости. Резуль�
тат легализации брачного возрас�
та, скорее, следует трактовать
следующим образом: в некоторых
странах Тропической Африки по�
вышение минимального возраста
вступления в брак с согласия ро�
дителей непосредственно после

введения этой меры может ока�
зать большее воздействие на сни�
жение рождаемости, чем распро�
странение контрацепции за такой
же короткий период20. 

Необходимо отметить ини�
циативу Малави, где осенью
2012 г. президент страны Джойс
Банда заявила о необходимости
повышения легального возраста
вступления в брак с 15 до 21 го�
да. Указание было дано в рамках
кампании по борьбе с материн�
ской смертностью, чрезвычайно
высокой среди матерей�подро�
стков21. Если данная инициати�
ва будет претворена в жизнь,
она внесет свой вклад и в сни�
жение рождаемости, которая в
Малави превышает 5 детей на
женщину.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПОВЫШЕНИЕ ЛЕГАЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ВСТУПЛЕНИЯ 
В БРАК?

Повышение легального возра�
ста вступления в брак с согласия
родителей может положительно
сказаться на социальном и демо�
графическом развитии. В частно�
сти, снизятся число ранних бере�
менностей и уровень материн�
ской и младенческой смертности.
Прежде всего, это важно для наи�
более отсталых в демографичес�
ком отношении стран зоны Сахе�
ля. Однако сами по себе законо�
дательные инициативы, являясь
необходимыми, остаются, тем не
менее, недостаточными для до�
стижения искомого эффекта, т.к.
существует проблема их право�
применения.

Так, законы, касающиеся воз�
растных ограничений для вступ�
ления в брак, во многих странах
Тропической Африки в деревнях
игнорируются, о чем свидетель�
ствуют показатели среднего брач�
ного возраста для городской и
сельской местности. В Нигерии,
например, они различались более
чем в 4 года � 21,1 для горожанок
и 16,9 для сельских жительниц. 
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Ситуация усугубляется сосу�
ществованием параллельных
правовых систем: зачастую наря�
ду с официальным гражданским
правом применяется и традици�
онное право (customary law),
представляющее собой совокуп�
ность сложившихся веками обы�
чаев, а в ряде стран (например, в
Нигерии) мусульманская часть
населения живет по законам ис�
ламского права � шариата. Регла�
ментация брачных отношений в
рамках разных систем может су�
щественно различаться, и уста�
новление единого для всей стра�
ны минимального возраста
вступления в брак заметно ус�
ложняется. 

Наглядным примером может
служить правовая коллизия в
Нигерии, где сосуществуют все
описанные выше правовые систе�
мы. 

В 2003 г. Нигерия приняла За�
кон о правах ребенка в рамках вы�
полнения обязательств, налагае�
мых Конвенцией о правах ребен�
ка. Согласно Закону, в конститу�
цию была внесена поправка, уста�
навливавшая универсальный ми�
нимальный возраст вступления в
брак � 18 лет. Однако Закон при�
няло лишь около половины ниге�
рийских штатов. В остальных (в
основном на севере страны) по�
прежнему распространены ран�
ние браки. В 2010 г. широкую из�
вестность получила история о
женитьбе одного из сенаторов на
13�летней девочке. Местные и
иностранные правозащитники
утверждали, что сенатор нарушил
закон, и требовали его ареста; се�
натор, в свою очередь, заявил, что

действовал в соответствии с ис�
ламским правом22. 

Важность международных и
национальных инициатив, на�
правленных на повышение сред�
него возраста вступления в брак и
на делегализацию ранних браков,
очевидна. Однако в условиях со�
существования различных право�
вых систем одних лишь законода�
тельных инициатив недостаточ�
но. Их реализация должна под�
крепляться осознанием социаль�
но�экономической привлекатель�
ности более поздних браков. 

Повышению среднего возрас�
та вступления в брак могут спо�
собствовать распространение и
повышение уровня образования
для женщин, а также реализации
таких проектов в этой сфере, ко�
торые будут удерживать девочек
в школе до ее окончания. Так, в
Малави, в рамках программы
Всемирного банка, старшекласс�
ницам и их семьям выплачива�
лись небольшие стипендии � при
условии, что девочка будет посе�
щать не менее 80% школьных за�
нятий. Пилотная реализация
программы позволила сократить
уход девочек из школы на 40% и
одновременно вновь привлечь
тех, кто недавно ее бросил23. Од�
новременно программа предопре�
делила снижение брачного возра�
ста и деторождения среди школь�
ниц, откладывавших замужество
ради учебы24. 

Интересным примером может
послужить программа Berhani
Hewan, осуществлявшаяся в сель�
ской Эфиопии: ученицам предо�
ставляли канцелярские товары, а с
их родителями заключалось согла�

шение: если дочь будет посещать
не менее 80% занятий и не выйдет
замуж до окончания школы, ее се�
мья получит в подарок козу25. 

* * *
Итак, брачный возраст все еще

остается весьма важным факто�
ром, влияющим на рождаемость в
Тропической Африке. С учетом
того, что средний возраст первого
замужества здесь остается значи�
тельно ниже, чем во многих дру�
гих развивающихся странах,
можно утверждать, что в регионе
есть потенциал снижения рожда�
емости за счет повышения сред�
него возраста вступления в брак.
Такого повышения можно до�
биться, в частности, посредством
международных и национальных
законодательных инициатив, на�
правленных на установление ми�
нимального брачного возраста не
ниже 18 лет (при этом необходи�
мо, чтобы и минимальный воз�
раст вступления в брак с согласия
родителей был не ниже 18 лет,
иначе можно ожидать массовой
ранней (в 16�17 лет) выдачи дево�
чек замуж). 

Однако одних лишь законода�
тельных инициатив недостаточ�
но, поскольку необходимо еще
обеспечить их выполнение и под�
крепление на местном уровне та�
кими программами, которые бу�
дут снижать социальную и эконо�
мическую привлекательность
ранних браков в глазах населения
и побуждать девочек школьного
возраста (и, разумеется, их роди�
телей) откладывать замужество
на более поздний срок.
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