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Рассмотрен уровень атомизации белорусского общества в распределении по 
регионам Республики Беларусь. Под уровнем атомизации общества понималась доля 
населения в возрасте старше 16 лет, проживающая в одиночных домохозяйствах ко 
всему населению страны по результатам переписи населения 2019 г. Рассмотрены 
причины атомизации, дана типология регионов по уровню атомизации, выявлены 
основные закономерности дифференциации этих процессов по единицам админист-
ративно-территориального деления и функционально-иерархическим типам рай-
онов Беларуси, городской и сельской местности. 

Атомизация – «распад социальных связей в обществе, социальное разобщение, 
социальная изоляция индивидов друг от друга в масштабе целого общества» [1].  
В результате атомизации прежде всего прекращаются семейные отношения или они 
приобретают иные, т. е. нетрадиционные формы, а одиноко проживающий человек 
устанавливает (возобновляет, активизирует) или пытается установить новые соци-
альные связи, – соседские, дружеские, виртуальные. Однако одинокое проживание 
неизбежно ведет к сокращению наиболее доверительных родственных социальных 
связей человека, что негативно отражается на его социальном, психическом и физи-
ческом самочувствии. Количественно атомизация белорусского общества может 
быть охарактеризована долей населения, проживающего в одиночных домохозяйст-
вах, т. е. домохозяйствах, состоящих из одного человека. Этот показатель отражает 
уровень атомизации общества в стране или в том или ином регионе. Исходные дан-
ные о численности одиночных домохозяйств дают только переписи населения.   

В соответствии с переписью населения 2019 г. в Беларуси насчитывалось 1639,6 тыс. 
одиночных домохозяйств, по переписи 2009 г. – 1148,5 тыс., по переписи 1999 г. – 
1008,8 тыс. [2]. В 1999 г. одиночные домохозяйства составляли 26,2 % всех домохо-
зяйств страны, в 2009 г. – 29,7 %, в 2019 г. – 38,0 %. В одиночных домохозяйствах в 
1999 г. проживало 10,0 % всего населения Беларуси, в 2009 г. – 12,1 %,  
в 2019 г. – 17,5 % и 21,2 % населения старше 16 лет (лиц в трудоспособном возрасте 
и в возрасте старше трудоспособного) [2]. Приведенные цифры – убедительное сви-
детельство значимости этой проблемы для развития современной Беларуси. 

Причины атомизации белорусского общества разнообразны. Однако имеющая-
ся статистика не позволяет точно определить вклад каждого из факторов атомизации 
в процесс роста числа лиц, проживающих в одиночных домохозяйствах во всем на-
селении страны. В силу этого можно говорить только о важнейших причинах этого 
явления на основе использования ряда статистических показателей, косвенно отра-
жающих атомизацию населения Беларуси. Среди важнейших причин атомизации: 
вдовство в бездетных семейных парах; разводы, когда один или оба члена семьи 
становятся одинокими; рост возраста вступления в брак; безбрачие; саморазвитие 
монородительских семей с детьми (синдром «опустевшего гнезда»). 

Важнейшая причина атомизации населения – вдовство. По данным переписи насе-
ления 2019 г., общее количество вдов и вдовцов в Беларуси составило 946,4 тыс. человек, 
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или 12,1 % всего населения страны в возрасте старше 15 лет (при переписи 2009 г. чис-
ленность вдов и вдовцов составляла 11,7 % населения в возрасте старше 16 лет,  
в 1999 г. – 11,0 %). По масштабам вдовства Беларусь занимает одно из первых мест в 
мире, и важнейшей причиной этого является самая большая по данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) разница в продолжительности жизни мужчин и 
женщин, составившая в 2019 г. – 10,1 лет. По этой причине, а также из-за более ред-
кого вступления вдов, в сравнении с вдовцами, во второй брак у вдовства в Беларуси 
женское лицо. В 2019 г. 85,5 % всех вдовых граждан Беларуси составляли женщины. 

Разводы, вероятно, вторая важнейшая причина атомизации белорусского общества. 
По переписи 2019 г., в разводе находилось 9,1 % всех мужчин и 12,2 % всех женщин  
в возрасте старше 15 лет. Общее число разведенных, разошедшихся составило 842,1 тыс. 
человек, или 10,8 % всего населения в возрасте старше 15 лет (в 2009 г. – 9,1 %). 

Более 1428,0 тыс. мужчин и женщин Беларуси, или 18,3 % всего населения 
страны в возрасте старше 15 лет, никогда не состояли в браке. Многие из таких лиц 
живут одиноко. Абсолютное большинство никогда не состоящих в браке еще не ус-
пели вступить в брак, поскольку возраст заключения первого брака в Беларуси по-
стоянно растёт. Если в 1990 г. мужчины вступали в брак в возрасте 24,4 лет, женщи-
ны – в 22,5, то в 2019 г. возраст вступления в первый брак у мужчин составил 28,3 
лет, у женщин – 26,1. 

О других причинах атомизации белорусского общества можно судить чисто ги-
потетически. 

Одиночные домохозяйства Беларуси наиболее часто встречаются в сельской 
местности. В 2019 г. в сельской местности одиночные домохозяйства составляли 
41,3 % всех домохозяйств, а в городских поселениях – 27,1 %. Однако в городских 
поселениях одиночных домохозяйств в три раза больше. Больше всего одиночных 
домохозяйств в Минске (365,5 тыс.).  

В сельской местности Беларуси в одиночных домохозяйствах проживает 19,4 % 
всего населения и 23,2 % населения в возрасте старше 16 лет (взрослого населения), 
в городских поселениях соответственно – 16,8 и 20,6 %. По данным переписи 2019 г., 
доля населения в возрасте старше 16 лет, проживающая в одиночных домохозяйст-
вах, в настоящем исследовании положена в основу изучения распределения одиноч-
ных домохозяйств в регионах Беларуси. Этот показатель отражает уровень атомиза-
ции населения страны и ее регионов разного иерархического ранга. 

Доля населения в возрасте старше 16 лет, проживающая в одиночных домохо-
зяйствах по городам и районам Беларуси, отличается в 1,6 раза. Максимальна такая 
доля в населении Бобруйского района – 26,4 %, минимальна в населении Столинско-
го района – 16,4 %. Следует отметить, что Бобруйский район не очень показателен 
для суждения о распределении районов страны по уровню атомизации, поскольку, 
как и некоторые другие немногочисленные районы Беларуси, имеет в своем составе 
только сельское население, а районный центр – г. Бобруйск, – является городом об-
ластного подчинения и искусственно оторван от окружающей его территории Боб-
руйского района. В Кореличском районе, «классическом районе» страны, в составе 
которого есть и городское и сельское население, уступающему по доли одиноких 
людей среди взрослого населения только Бобруйскому району, одиночек – 25,4 % от 
всего взрослого населения. 

По доле одиноких во взрослом населении страны (уровню атомизации общест-
ва) все города и районы можно разделить на три группы: с высокой (более 22,4 %), 
со средней (от 20,1 до 22,4 %) и относительно низкой численностью одиноко прожи-
вающих людей (20,0 % и менее). 
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В группу регионов (областей, городов и районов) входят Витебская область (самый 
проблемный с демографических позиций областной регион страны) и 38 городов и рай-
онов. Среди городов областного подчинения в эту группу входят города Новополоцк, 
Витебск и Гомель. Среди регионов со средней долей одиноких людей во взрослом насе-
лении находится г. Минск, Гомельская, Минская и Гродненская области, города Барано-
вичи, Гродно и Пинск и 48 административных районов. В группе регионов с относи-
тельно низкой долей одиноких людей находятся Могилёвская и Брестская области, 
города Жодино, Брест, Могилёв, Бобруйск и 35 административных районов. 

Административно-территориальное деление Беларуси на города и районы за-
трудняет выявление пространственных закономерностей в уровне атомизации насе-
ления регионов страны. Объединив города с районами, центрами которых они явля-
ются, а также включив в состав Полоцкого района г. Новополоцк и г. Жодино в 
состав Борисовского района, поскольку Борисов и Жодино образуют городскую аг-
ломерацию, можно получить более точную картину распределения регионов по 
уровню атомизации населения (рис. 1). На рисунке можно видеть достаточно ярко 
выраженный градиент в росте уровня атомизации населения в направлении с юга на 
север, точнее с юго-запада (район Бреста) на северо-восток (район Витебска). При 
этом в Брестской области наименьший уровень атомизации населения среди област-
ных регионов, а в Витебской области максимальный. 

 

Рис. 1. Распределение административных районов Беларуси по уровню 
атомизации населения по данным переписи населения 2019 г. в границах 

социально-эколого-экономических районов: 1 – высокий; 2 – средний; 3 – низкий. 
Границы: А – административных районов; Б – СЭЭР; В – города-центры СЭЭР 

Этот географический градиент объясняется прежде всего демографическими 
причинами. В Витебской области доля лиц в возрасте старше трудоспособного самая 
большая среди субнациональных регионов (областей и г. Минска) и составляет 32,4 %,  
а в Брестской области существенно меньше – 30,5 %. 

В силу того, что в разные группы вошли города областного подчинения и рай-
оны, в которые входят значимые города (Оршанский, Мозырский, Борисовский, Мо-
лодечненский и Лидский районы), используя систему единиц административно-
территориального деления, невозможно ответить на вопрос как центр-периферийные 
процессы влияют на процессы атомизации белорусского общества. 
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Для решения вышеизложенной проблемы необходимо использовать функ-
ционально-иерархическую типологию регионов страны [3, c. 117–126]. В соответст-
вии с вышеуказанной типологией все административные районы Беларуси можно 
разделить на три группы: районы экономического ядра, экономической полуперифе-
рии и экономической периферии. Районы экономического ядра – подлинный каркас 
территориальных структур расселения, хозяйства и природопользования. Именно 
они концентрируют большую часть населения, экономического потенциала и явля-
ются основными потребителями природных ресурсов и продуцентами загрязняющих 
веществ. Районы экономической периферии обладают значительным природно-
ресурсным потенциалом, районы экономической полупериферии носят маргиналь-
ный характер и сочетают некоторые черты районов экономического ядра и экономи-
ческой периферии. 

К районам экономического ядра следует отнести 19 административных рай-
онов, в 15 из которых расположены города-центры соответствующих исторически 
сложившихся социально-эколого-экономических районов (СЭЭР) [3, c. 49–83]. Со-
циально-эколого-экономические районы Беларуси и 15 их центров показаны на рис. 1. 
Кроме того, к числу районов экономического ядра следует отнести Жлобинский 
район (г. Жлобин претендует на роль главного центра в Бобруйском СЭЭР), Моло-
дечненский и Борисовского районы (ранее города Молодечно и Борисов являлись цен-
трами соответственно Молодечненского и Борисовского СЭЭР, вошедших в 70-х гг.  
XX в. в состав Минского СЭЭР), а также Калинковичский район. Город Калинкови-
чи – часть Мозырско-Калинковичской городской агломерации.  

К районам экономической полупериферии отнесено 33 административных 
района. Районы этого типа находятся в зоне тяготения городских агломераций, или 
центрами их являются значимые города – субрегиональные центры. Каждый субре-
гиональный центр распространяет свое влияние на два-три ближайших администра-
тивных района. 

Остальные 68 районов Беларуси – районы экономической периферии. 
Данные об уровне атомизации населения белорусских районов с учетом рас-

пределения их на три функционально-иерархических типа свидетельствуют, что су-
щественные различия между разными типами районов отсутствуют. В районах эко-
номического ядра и экономической периферии доля одиночек во всем взрослом 
населении одинакова – около 21,2 % и примерно равна национальному уровню, в 
районах экономической периферии она достигает максимума и составляет почти 
21,3 %. Очевидно, что отсутствие центр-периферийного градиента в уровне атоми-
зации населения районов Беларуси связано с тем, что в разных типах районов дейст-
вуют различные факторы. Районы страны имеют различное географическое положе-
ние, т. е. на них действует выявленная пространственная закономерность к росту 
уровня атомизации в стране с юго-запада на северо-восток, разный уровень вдовства 
(доля вдов и вдовцов в населении старше 16 лет), разводимости (доля разведенных, 
разошедшихся в населении старше 16 лет), уровень безбрачия (доля лиц, никогда не 
состоявших в браке среди населения в возрасте старше 16 лет). 

В районах экономического ядра более молодая возрастная структура населе-
ния  и меньше уровень вдовства, чем в других функционально-иерархических типах 
регионов Беларуси, что приводит к снижению уровня атомизации населения, но в 
этих районах более высокий уровень разводимости и безбрачия (прежде всего за 
счет молодежи, которая еще не успела вступить в брак, но уже ведет самостоятель-
ное хозяйство), а два последних фактора способствуют повышению уровня атомиза-
ции населения. 
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В периферийных регионах все наоборот: более старая возрастная структура 
населения и выше уровень вдовства, но ниже уровень разводимости и безбрачия, чем 
в районах экономического ядра. В результате уровень атомизации населения при-
мерно одинаков в районах экономического ядра и экономической периферии. 

На этом фоне маргинальные районы экономической полупериферии, сочетая 
черты районов экономического ядра и экономической периферии, несколько опере-
жают обе функционально-иерархических типа районов и имеют самый высокий уро-
вень атомизации населения (см. таблицу). 

Возрастная структура населения, уровень вдовства, разводимости и безбрачия  
в ункционально-иерархических типах районов Беларуси по данным переписи 

населения 2019 г. 

Доля населения в возрасте старше 16 лет, % 
Функционально-
иерархические  
типы районов 

лиц в возрасте 
старше 

трудоспособного

вдов  
и вдовцов 

разведенных, 
разошедшихся 

лиц никогда 
не состоящих 

в браке 

Экономического ядра 28,1 10,9 11,1 18,9 
Экономической  
полупериферии 32,5 14,4 11,0 17,7 
Экономической  
периферии 35,0 15,7 9,9 17,4 
Все районы 29,9 12,2 10,9 18,5 

 
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Проблема атомизации белорусского общества остро стоит в Беларуси и во 

всех ее регионах. 
2. Атомизация белорусского общества определяется разными причинами, но 

прежде всего высоким уровнем вдовства, обусловленным сверхсмертностью муж-
чин, высоким уровнем разводимости, повышением возраста вступления в брак, есте-
ственным развитием монородительских семей, безбрачием многих граждан на про-
тяжении всей жизни. 

3. В пространственном распределении атомизации населения Беларуси можно 
выделить три основные закономерности: 

– в стране сложились существенные различия в уровне атомизации населения 
между городской и сельской местностью, что обусловлено более старой возрастной 
структурой населения и большим уровнем вдовства среди сельского населения; 

– достаточно четко просматривается возрастание уровня атомизации населения 
Беларуси в направлении с юго-запада на северо-восток, этот градиент обусловлен 
существенными различиями в возрастной структуре населения большинства районов 
Брестской и Витебской областей; 

– центр-периферийным градиент в уровне атомизации населения между районами 
экономического ядра и экономической периферии в Беларуси отсутствует, что объясняется 
разной направленностью факторов атомизации, действующих в разных районах страны. 
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