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В статье анализируются социально-демографические характеристики белорус-
ского общества в период трансформационных изменений второй половины XIX – 
начала XX в. В рамках теории демографического перехода дано теоретическое обосно-
вание процессам снижения смертности с последующим снижением рождаемости, появ-
лению в обществе новых социальных явлений. Показаны процессы, определяющие осо-
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The article examines the socio-demographic characteristics of the Belarusian society in 
conditions of transformation in the second half of the XIX – the beginning of the XX cent. 
Within the framework of the demographic transition theory the theoretical explanation of the 
mortality rate decrease, followed by a decrease in the birth rate, and the emergence of new 
social phenomena in society is offered. The processes that determine peculiarities of the 
demographic transition in the Belarusian governorates are shown. 
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Социально-демографические процессы являются неотъемлимой ча-
стью структурных, или трансформационных, изменений белорусского об-
щества второй половины XIX – начала XX в., главным результатом кото-
рых стало преобразование совокупности характеристик, определяющих 
традиционный уровень развития общества, в общество современного типа. 
В историографии данный процесс определяется как демографический пе-
реход [7, с. 218–219; 6, с. 44].  

Системный характер социально-демографических процессов обуслов-
ливает их изучение в рамках разного рода теоретико-методологических 
подходов и концепций. Теория демографического перехода, определение 
которой состоит в переходе общества от традиционного типа воспроизвод-
ства населения с высокими уровнями рождаемости и смертности к совре-
менному с их существенно сниженными уровнями, является одной из 
наиболее аргументированных и актуальных социолого-демографических 
концепций [4, с. 162]. 

Демографический переход способствовал формированию ряда соци-
альных и экономических тенденций, при этом необходимо отметить, что 
социально-демографические процессы второй половины XIX – начала 
XX в. выступают показателем направленности и особенностей трансфор-
мационных изменений белорусского общества, степени вовлеченности об-
щества в эти процессы [25, с. 272].  

Зародившаяся в середине XX в. теория демографического перехода 
прошла длительный путь историографического анализа и осмысления. Ос-
нова накопленного исследователями опыта в изучении данной теории сво-
дится к следующим выводам: традиционно демографический переход 
начинается со снижения смертности; последующее длительное снижение 
рождаемости приводит к существенным изменениям в возрастной струк-
туре населения, а именно – кратковременному росту трудоспособного насе-
ления и последующему быстрому старению населения. Снижение рождае-
мости в сочетании с увеличением продолжительности жизни имеет прямое 
влияние на размер родственного окружения, сокращая его широту и увели-
чивая глубину поколений. При этом происходит изменение брачного пове-
дения населения, структуры семьи и внутрисемейных отношений [27, с. 2].  

Изучение особенностей демографического перехода в белорусских гу-
берниях во второй половине XIX – начале XX в. предполагает изучение его 
ряда отдельных аспектов, в числе которых динамика численности населе-
ния, изменение уровней смертности и рождаемости, эволюция структуры 
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семьи и брачно-семейных отношений, изменение традиционных норм по-
ведения, ценностных установок и ориентиров населения. Одним из основ-
ных показателей социальных процессов, происходящих в обществе, явля-
ются данные демографической статистики, которые отображают уровни 
смертности и рождаемости. Специфика работ исследователей дореволюци-
онного периода заключалась в преимущественном изучении данных стати-
стического учета населения. Некоторые аспекты социально-демографиче-
ских процессов в дореволюционной историографии рассматривались 
К. Аникиевичем [1], А. Дембовецким [17], М. Довнар-Запольским [5], 
С. Новосельским [10], Ю. Янсоном [24] и др. По мере расширения исследо-
вателями знаний о процессах воспроизводства населения, накопления ста-
тистического и нарративного материала появляются работы советских ис-
следователей В. Бондарчика [2], А. Ракова [20], А. Вишневского [4], А. Ра-
шина [21] и др. В современной историографии отдельные аспекты соци-
ально-демографических процессов нашли отражение в работах белорус-
ских исследователей А. Кохановского [8], С. Токтя [23], В. Носевича [11], 
российского исследователя Б. Миронова [9], однако завершенного рассмот-
рения в историографии демографический переход в Беларуси во второй по-
ловине XIX – начале XX в. не получил. 

Причины исключительно высоких показателей смертности в 60-е и 
70-е гг. XIX в. в белорусских губерниях зачастую были связаны как с кли-
матическими особенностями, например Витебской губернии, расположен-
ной в низменной местности, богатой болотами и лесами, так и бытовыми 
условиями. В числе таких условий – традиция постройки «курных изб» и 
нехватка теплых помещений, обуславливавшая крестьян впускать в жилой 
дом на зимовку домашних животных [16, л. 2]. В отдельных уездах отмеча-
лась проблема недостаточного количества оспопрививателей, отрицание 
большинством населения пользы оспопрививания, нехватка числа пови-
вальных бабок, врачей и фельдшеров [16, л. 3]. В целом в 60-е и 70-е гг. 
XIX в. одним из главных факторов, оказывавших влияние на общий уро-
вень смертности населения белорусских губерний, была заболеваемость 
населения острозаразными и эпидемическими болезнями, которые в ряде 
случаев приводили к смерти. Высокий коэффициент смертности давали та-
кие заболевания, как тиф, скарлатина, корь, дизентерия, воспаление легких. 
Например, в 1876 г. в Виленской губернии в Ошмянском, Лидском, Диснен-
ском, Вилейском уездах от скарлатины умерло около 25 % от числа зареги-
стрированных больных, обратившихся за медицинской помощью [19, л. 26]. 
К числу острозаразных болезней относились и венерические заболевания, ко-
торые обнаруживались не только среди отставных солдат, возвращающихся 
к семейству, но и среди женщин, «праздношатающиеся, которые после изле-
чения возвращались зараженные». В источниках описывается примеры, когда 
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повторное заражение венерическими заболеваниями приводило к туберку-
лезу легких, который всегда заканчивался смертью [19, л. 6]. 

Следует отметить, что для населения белорусских губерний 60-х и 70-х гг. 
XIX в. были характерны прочно укоренившиеся фетишистски-анимистические 
представления белорусов о болезнях. Объяснения своим верованиям люди не 
давали, приметы и суеверия, примеры использования нетрадиционной меди-
цины передавались из поколения в поколение [3, с. 172]. 

Уровень общей смертности населения в значительной степени опреде-
лялся высокими показателями детской смертности. Позднее распознавание 
эпидемий, отсутствие изоляции и обеззараживания, недостаточная врачеб-
ная помощь к рубежу XIX–XX вв. стали предметом особого контроля. В 
отчетах врачебных отделений губернских правлений конца XIX в. отмеча-
ется возросшее число официально зарегистрированных больных, благодаря 
увеличившемуся числу больниц, городских и сельских врачей, фельдше-
ров, что свидетельствует, в том числе и о положительном восприятии насе-
лением мероприятий по снижению заболеваемости населения [18, л. 23, 
26]. Помимо этого увеличивается количество врачебных округов и аптек. 
Так, в Минской губернии в 1881 г. было 33 аптеки [14, с. 17], к 1 января 
1914 г. количество аптек насчитывалось 104 [15, с. 47]. 

Помимо снизившейся смертности в белорусских губерниях во второй 
половине XIX – начале XX вв. заметно снизилась рождаемость. С точки 
зрения исследователей демографических процессов, высокий уровень рож-
даемости обусловлен не столько необходимостью поддержания большого 
количества рождений как таковых, сколько выживаемостью детей [26, 
с. 174]. Постепенное снижение смертности во второй половине XIX – 
начале XX в. исключает необходимость в высокой рождаемости. В про-
центном соотношении за период 1861–1914 гг. уровень рождаемости в бе-
лорусских губерниях снизился на 32,2 % [21, с. 169–170]. 

В рамках демографического перехода происходит трансформация 
структуры и формы белорусской семьи (все большее распространение по-
лучают малые семьи), брачного поведения населения, воззрений общества 
на рождение и воспитание детей; в норму бытовой жизни белорусов входит 
более позднее заключение браков. Материалы архивных источников под-
тверждают тенденцию белорусского населения к более позднему заключе-
нию браков в начале XX в. В 1906 г. среди православного населения горо-
дов Могилевской губернии в возрасте 20 лет и моложе вступили в брак 
36,4 % девушек, в возрасте 21–25 лет – 40,4 %. Среди юношей 20 лет и мо-
ложе – 8,6 %, в возрастной группе 21–25 лет – 36,2 %. Значительная часть 
мужчин в городах Могилевской губернии заключили брак в возрасте 26–
30 лет – 35,9 %. Аналогичные показатели наблюдались и в уездах Могилев-
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ской губернии. Среди православного населения уездов Могилевской губер-
нии 39,4 % девушек вступили в брак в возрасте 20 лет и моложе, 47,7 % – в 
возрастной группе 21–25 лет. Юношей 20 лет и моложе заключило брак 
20,4 %, в возрасте 21–25 лет – 40,3 %. В возрасте 26–30 лет – 26,5 % юно-
шей [22, л. 98, 110]. 

Демографический переход в белорусском обществе характеризовался 
не только изменениями в уровнях смертности и рождаемости, смещением 
брачного возраста, трансформации подвергались и традиционные ценности 
и нормы поведения населения. Источники фиксируют все больше приме-
ров прошений о расторжении брака ввиду неверности супруга или небла-
гонадежного поведения [12, л. 27, 43]. Кроме того, имели место быть уча-
стившиеся примеры девиантного поведения в обществе [13, л. 7, 9], связан-
ные, в том числе и с возросшим числом бессемейного городского населения 
в лице рабочих, нижних воинских чинов и др. 

Таким образом, изучение социально-демографических процессов в 
контексте трансформационных изменений белорусского общества второй 
половины XIX – начала XX в. позволяет рассмотреть социальные явления 
и демографический переход в их взаимообусловленности, оценить степень 
включенности белорусского общества в эти процессы. Демографический 
переход на территории белорусских губерний во второй половине XIX – 
начале XX в. характеризовался постепенным преобразованием традицион-
ного общества в современное со сниженными уровнями смертности и рож-
даемости, значительно увеличенной численностью населения, эволюцией 
брачно-семейных отношений. 
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