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Серьезной проблемой является планирование семьи. Количество абортов почти Е 
полтора раза превышает число рождений. Согласно исследованию, проведенному в 2С 
развитых странах мира, экспертами Всемирной организации здравоохранения, по количе
ству беременностей на 1000 женщин в возрасте от 15 до 19 лет Беларусь занимает третье 
место. Большинство из них заканчивается абортами. Это негативно сказывается на вос
производстве населения и репродуктивном здоровье женщин. 

Также необходимо отметить, что уровень младенческой смертности в Белоруссии бо
лее чем в 2 раза превышает аналогичный показатель в развитых странах. 

Существенно деформирована в стране половозрастная структура населения. Каждый 
пятый житель республики находится в пенсионном возрасте. 

Наряду со снижением количественных демографических показателей наблюдается 
ухудшение качественных параметров физического, психического и социального здоровья 
населения, потеря интеллектуально-профессионального потенциала общества. 

Неблагоприятные демографические тенденции усилила катастрофа на ЧАЭС, приведя 
к дальнейшему сокращению численности, деформации половозрастной структуры населе
ния, перетоком в города сельского населения. 

На демографическую ситуацию большое влияние оказали также миграционные про
цессы. В Беларусь стали прибывать потоки беженцев и вынужденных переселенцев из 
многочисленных районов межнациональных конфликтов. 

Снижение уровня рождаемости в стране происходит вследствие комплекса причин. 
Это: демографический переход страны к новому типу воспроизводства населения; поло
возрастная структура способствует снижению рождаемости; социальная и экономическая 
нестабильность, спад экономического развития, значительный рост инфляции вызвали у 
большинства населения неуверенность в завтрашнем дне и отказ от рождения очередного 
желаемого ребенка; экологические последствия катастрофы на ЧАЭС обострили беспо
койство родителей о здоровье своих детей в связи с радиоактивным загрязнением терри
тории страны и ограничили желаемый прирост рождаемости. 

Таким образом, анализ сложившейся ситуации в республике и причин, их обуславли
вающих предполагает необходимость в разработке конкретных путей решения сложив
шейся ситуации. Для преодоления демографического кризиса в первую очередь, необхо
димо государственная программа регулирования проблем здоровья населения, снижения 
смертности и повешения продолжительности жизни. Необходимо также противодейство
вать депопуляции, что требует разработки взвешенной миграционной политики. В на
стоящее время это единственный реальный источник противодействия сокращению чис
ленности населения. Здесь важно разработать продуманную миграционную политику, ко
торая не закрыла бы двери для желательной по демографическим соображением иммигра
ции, но и не открывала бы их слишком широко и бесконтрольно. 

Кроме того, необходимо разработать систему мер по стабилизации численности сель
ского населения, закрепления там молодежи, сбалансировать обмен между городом и се
лом. Без этого проблему демографической безопасности решить невозможно. Наряду с 
этим необходимо повышать демографическую грамотность всего населения и особенно 
тех, кто принимает управленческие решения. От этого в значительной степени зависит 
эффективность демографической политики, а следовательно и то, как будет изменяться 
демографическая ситуация в стране в будущем. 

Демографические процессы на белорусско-русском пограничье в 70-90-е годы. 

д.и.н., старший научный сотрудник Г.И.Касперович, к.г.н. Н.Г.Белковская 

Одним из направлений этнологической науки является исследования районов кон
тактных этнических территорий, представляющих собой переходную в культурном отно
шении зону со сложным этническим составом населения, что обуславливает своеобразие 

ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



Секция 2. Проблемы демографического развития Республики Беларусь 61 

формирования населения региона, влияет на ход, направление демографических процес
сов. В основу исследования положены материалы Всесоюзных переписей населения 1970, 
1979,1989 гг., переписи населения Республики Беларусь 1999 г. и материалы текущей ста
тистики, касающихся крупнейших по численности этнических групп пограничных с Рос
сией областей - белорусов и русских. 

В послевоенный период в целом, и 70-80-е гг. в частности, население Витебской, Мо
ги лёвской и Гомельской областей постоянно росло вплоть до начала 90-х г. Численность 
белорусов в период с 1970 по 1989 гг. возросла на Гомельщине на 3,4%, Могилёвщине на 
0,1%, но на Витебщине уменьшилось на 1,1%. Русское население в этот период увеличи
лось во всех трёх областях: в Гомельской на 53,1%, Могилёвской - 37,7%, Витебской -
27,5%. 

Различия в динамике роста населения этнических групп в пограничных областях обу
славливались различиями в воспроизводственных и миграционных показателях, развити
ем этнотрансформационных процессов. Обратимся к основным параметрам естественного 
движения населения. За исследуемый период наблюдалось снижение показателей рож
даемости. В период 1970-1989 гг. у белорусов Гомельщины они снизились с 16,5 до 15,4 
промилле, Могилевщины с 14,9 до 15,4 и белорусов Витебщины с 14,1 до 13,5 промилле. 
Что касается рождаемости русских в пограничных областях, то она с 1970 по 1979 гг. не
сколько повысилась, что было связано с миграцией в Беларусь русского населения в мо
лодых возрастах. Но к 1989г. рождаемость русских стала снижаться и составила в Витеб
ской области 15,7 промилле, в Могилёвской 16,1, в Гомельской 16,7 промилле. У белору
сов более высокие коэффициенты рождаемости отмечались в городских поселениях, а у 
русских - сельской местности РБ, что было связано с основным направлением их мигра
ционных потоков. 

За период 1970-1989 гг. несколько повысилась смертность населения, что было связа
но главным образом с процессом постарения населения, экологическими проблемами в 
республике. Повышение ее у белорусов по областям пограничья не превышало 3 промил
ле. Наименьшие показатели смертности у белорусов были на Гомельщине (в 1989 г.-10,6 
промилле), несколько больше на Могилёвщине (11,6 промилле) и Витебщине (12,1 про
милле). Общие коэффициенты смертности у русских пограничья в этот период были более 
благоприятны, чем у белорусов и составили на Витебщине 8,1 , Гомельщине 7,5 и Моги
лёвщине 7,3 промилле. Данные различия объяснялись главным образом особенностями 
половозрастной структуры населения этнических групп. 

В результате изменений в рождаемости и смертности естественный прирост белору
сов в пограничных областях снизился в 2-3 раза, оставаясь наиболее высоким в Гомель
ской области. Но 1979 г. в сельской местности Витебской и Могилёвской областей, а с 
1989 г. в Гомельской области начинается депопуляция белорусов. Естественный прирост 
русского населения также снизился, оставаясь более высоким на Гомельщине, однако 
общие коэффициенты естественного прироста у них были более благоприятные, чем у бе
лорусов, особенно в сельской мертности. 

С начала 90-х г. демографическая ситуация на пограничье, как и в целом по Белару
си, значительно ухудшилась, что было связано с последствиями социально-
экономических преобразований, ухудшением экологической обстановки после аварии на 
ЧАЭС. Показатели рождаемости у белорусов значительно снизились во всех областях по
граничья и составили в 1999 г. в Витебской области 8,4, Гомельской 9,6, Могилёвской 9,0 
промилле. Причем наблюдалась тенденция к сглаживанию их в городе и на селе. Почти в 
два раза сократились показатели рождаемости и у русских, приблизившись к уровню у 
белорусов, хотя в сельских поселениях рождаемость русских была несколько выше. 

К концу 90-х гг. во всех трех областях существенно повысилась смертность населе
ния, как у белорусов, так и у русских, а естественный прирост перешел в убыль населения. 
В результате между переписями 1989 и 1999 гг. отмечается сокращение общей численно
сти населения рассматриваемых областей и сокращение численности основных этниче-
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ских групп. Исключение составила Витебска область, где произошло небольшое увеличе
ние численности белорусов (на 9,7 тыс. чел.). 

Миграционная ситуация в 70-е годы для Беларуси в целом складывалась весьма бла
гоприятное/Республика в основном перераспределяла свои трудовые ресурсы внутри соб
ственных границ. Высокие темпы социально-экономического развития республики спо
собствовали уменьшению оттока населения. В этот период во внутриреспубликанских ми
грациях доминировали массовые потоки из села в город, активизировались перемещения 
и в направлении село-село, город-город. Межреспубликанские миграции были в основ
ном представлены организованным набором рабочей силы, плановыми перемещениями 
специалистов и т.д. Территория Беларуси становится центром притяжения мигрантов из 
Сибири, Урала, Казахстана. 

В начале 80-х гг. среди трех приграничных областей самой притягательной для ми
грантов была Гомельская область. На нее пришлось в 1980 г. почти 17 % миграционного 
оборота всей Беларуси по городским поселениям. В тоже время на Витебскую - 14,6 % и 
Могилевскую - 13,2 % соответственно. 

За счет встречных потоков межобластной миграции по-разному формировалось и са
мо население рассматриваемых областей. Витебская область сильно теряла свое населе
ние, отдавая его г. Минску (механический прирост с Минским горсоветом в 1980 г. соста
вил -648 человека). Такая же картина наблюдалась и в Могилевской области (сальдо ми
грации с г. Минском составило -713 человек). В свою очередь Витебская область сама 
росла за счет Могилевской области. За счет последней более всего росла и Гомельская об
ласть. 

Разнится и география миграционных потоков в приграничные области республики. 
Например, в Витебской области в структуре мигрантов отмечается повышенная доля 
лиц, приехавших из Латвийской ССР (почти 34 % всех прибывших), Литовской ССР 
(24,6 % всех прибывших). Гомельская, как никакая другая область притягивала мигран
тов из Казахстана. География мигрантов в Могилевскую область была традиционна для 
Беларуси. В потоках преобладали выходцы из РСФСР, УССР и Казахстана. Аналогичные 
тенденции имела и география потоков эмигрирующего населения из данных областей. 

На международные миграции как в республике в целом, так и в отдельных областях в 
эти годы приходилось всего около 3 % мигрантов. 

Этническая структура мигрирующего населения говорит о том, что в БССР ехали лю
ди самых разных национальностей, но львиную долю составляли русские и украинцы. 
Достаточно широко в потоках мигрантов были представлены евреи, татары, азербайджан
цы, литовцы, грузины и многие др. этнические группы. 

С середины 80-х гг. в миграционной ситуации в республике происходят значитель
ные изменения, связанные с аврией на ЧАЭС, упрощением выезда граждан за границу, 
нарастающим напряжением между отдельными этническими группами в республиках. 
Авария на ЧАЭС изменила направление межобластных потоков. Теперь доминирующим 
становится направление из загрязненных областей в более «чистые». Наиболее неблаго
приятная миграционная ситуация складывается в Гомельской и Могилевской областях. 
Если до аварии сальдо миграции для Гомельской области было положительным, то в 1986 
г. оно становится отрицательным и составляет - 21 тыс. чел., а в 1990 г. еще больше - 46 
тысяч. 

В сложившихся обстоятельствах Витебская область, как самая чистая от радионукли
дов территория, стала местом притяжения экологических беженцев (хотя принимали, ко
нечно же, и другие области). 

В эмиграционных процессах Беларуси в конце 80-х - начале 90-х также выделились 
Гомельская и Могилевская области. Наряду с г. Минском, они стали эпицентрами бело
русской эмиграции .Так , в 1990 г. из Гомельской области за границу выехало 12287 че
ловек, а из Могилевской - 5759 чел. (для сравнения - Витебскую область покинули 3087 
чел.). 
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Отличительной чертой миграционной ситуации этих лет является и уменьшение объ
емов сельской миграции, что связано с исчерпанием демографических, ресурсов села, а 
также с трудностями для сельской молодежи в возможностях трудоустройства и получе
ния жилья в городе в новых социально-экономических условиях в республике. 

Период между переписями населения 1989 и 1999 гг. во многом явился продолжени
ем тенденций, обозначившихся с середины.80-х гг. Вместе с тем в этот период несколько 
усиливается миграционный обмен между республиками бывшего СССР. Он в основном 
носит характер встречных потоков людей различных национальностей, возвращающихся 
на свою этническую родину. В потоках реэмигрантов преобладают белорусы, русские, ук
раинцы и др. Но к концу 90-х гг. масштабы миграций из республик СНГ значительно 
уменьшились. То же самое произошло и с объемами международной миграции. Сейчас 
они представлены главным образом трудовыми миграциями. География миграционных 
потоков к концу 90-х гг. в приграничных областях схожа с предыдущим периодом. В каж
дой из областей наиболее активный миграционный обмен отмечается с Российской Феде
рацией, но в Гомельской области повышен обмен с Украиной, в Витебской - с Латвией, в 
Могилевской - с Казахстаном. 

Различия в воспроизводственных процессах, миграционной подвижности этнических 
групп, развитие этнотрансформационных процессов оказали влияние на изменения в эт-
ноструктуре пограничных областей. За межпереписной период 1989-1999 гг. абсолютная 
численность белорусов выросла только на Витебщине, что связано с перемещением насе
ления с территорий, пораженных радиации. Однако удельный вес белорусов заметно вы
рос во всех областях пограничья и составил в 1999 г. в Могилевской обл.- 86,1 %, в Го
мельской - 84,2 % и в Витебской -82,0%.. Что касается русского населения, то его чис
ленность к 1999 г. уменьшилась как абсолютно, так и относительно в связи с уменьшени
ем объемов миграции, отрицательного естественного прироста. Тем не мене до сих пор 
русские остаются второй по численности этнической группой в этноструктуре областей 
пограничья. 
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Материальные препятствия к рождению детей: мнимые и действительные 

д.с.н. Бубнов Ю.М. 

Многие исследователи уверены в том, что ларчик высокой репродуктивной активно
сти людей открывается ключиком материального благосостояния. И все же отнесемся 
критически к широко бытующему утверждению, что число детей в семьях находится в 
прямо пропорциональной зависимости от количества денег и иных. материальных благ. 
Импульс для такого сомнения исходит хотя бы из факта депопуляции коренного населе
ния как раз в наиболее зажиточных странах мира, таких как Великобритания, Швеция, 
Италия, Германия. Поэтому попробуем разобраться на конкретном социологическом ма
териале, всегда ли материальный мотив является реальной-причиной снижения репродук
тивного тонуса современной молодежи (в основу положены материалы опросов репрезен
тативной выборки молодых супругов Могилевской области, проведённых в 90-е годы Мо-
гилёвским институтом региональных социально-политических исследований под руково
дством автора). 

В опросе, в 1999 году 488 жителей Могилевской области мы задали такой вопрос: 
«Сколько детей Вы имели бы, если бы у Вашей семьи имелись все материальные уело-
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