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В битве под Клястицами русские войска потеряли 4300 человек уби-
тыми и ранеными, французы – около 4500 человек, в том числе свыше 
1000 пленными. Это была одна из первых побед русской армии. Эта по-
беда, кроме прямого результата – отступления Удино к Полоцку и нане-
сения противнику ощутимых потерь в живой силе и мела большое мо-
рально – нравственное значение: казавшаяся непобедимой Великая ар-
мия оказалась побеждённой. Русские солдаты и офицеры убедились, что 
они могут бороться и побеждать неприятеля, даже уступая ему в числе. 
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И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

НАСЕЛЕНИЯ ПО ПЕРЕПИСЯМ  
НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ к. XIX- 1979 г. 

А. Е. Исакова 

Численность, состав и структура населения непрерывно меняются во 
времени: люди рождаются и умирают, вступают в брак и расторгают его, 
меняют место жительства, повышают образование, осваивают новые 
профессии. Под влиянием внешних и внутренних факторов (миграции 
населения, межэтнические отношения) изменяется и этнический состав 
населения, его распределение по территории, что оказывает существен-
ное влияние на развитие культуры и социальной структуры общества.  

В настоящее время для исследований используются следующие 
взаимодополняющие источники данных о населении: переписи населе-
ния, текущий учёт демографических явлений, выборочные и специаль-
ные демографические обследования, регистры, различные списки (учё-
та) населения [1, с. 5]. Из всех источников информации о населении в 
научных целях чаще пользуются переписями, в силу широкого спектра 
сведений в них. 

Перепись населения важна не только статистикам, демографам или 
этнологам. Как особо ценный источник её использует историческая нау-
ка в целом, экономика, социология и др.  Результаты переписи дают 
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возможность сделать оценку проводимой в стране социальной и демо-
графической политики, выявить сущность демографических процессов, 
однако следует учитывать, что из-за периодичности проведения перепи-
си населения, необходимо использовать дополнительные статистические 
данные. 

Перепись населения даёт возможность оценить количество и качество 
трудовых ресурсов на территории страны. Оценить естественный и ми-
грационный прирост населения, изменение этнической и конфессио-
нальной структуры, демографической и социальной ситуации за период 
между переписями. 

Проводя анализ структуры населения, необходимо использовать как 
минимум два его признака. Например, как это часто бывает, половозра-
стной состав. Всё разнообразие всевозможных характеристик населения 
содержит в себе перепись населения. В ней различные показатели струк-
туры населения соединены настолько, что представляют собой единой 
целое, являются единым комплексом. Поэтому вычленение одного при-
знака не позволит сделать качественный анализ. 

Если в отечественной науке демографические и этнологические ас-
пекты ещё освещены, то социально-экономические нет. Не проводилось 
специальных исследований, касающихся образования населения Белару-
си, видов занятий, источников средств существования, используя пере-
пись населения, хотя где как ни здесь наиболее полно представлена эта 
информация. Да ещё и с определённой периодичностью. 

Перепись населения выступает одним из основных источников дан-
ных при анализе населения. Анализом же и исследованием населения 
занимаются различные науки. Одной из таких является демография. 

С точки зрения демографов, население – это самовоспроизводящаяся 
совокупность людей [2, с. 22]. Для демографа основным признаком яв-
ляется не количественный и территориальный признак, а способность к 
самовоспроизводству через процесс смены поколений (через рождае-
мость и смертность). Состав населения в демографии рассматривается 
как распределение людей, образующих население, по группам. Процес-
сы рождаемости, смертности, а также брачности и разводов, будучи со-
ставными частями воспроизводства населения, называются демографи-
ческими процессами.  Половая, брачная, возрастная и семейная структу-
ра непосредственно входят в предмет демографии. Исходные данные, 
касающиеся этих групп, отражены в переписях населения, т.к. это во-
просы, относящиеся к демографическим признакам программы перепи-
си. Численный состав указанных групп подвержен изменениям, поэтому 
постоянное слежение всегда актуально для демографического анализа и 
прогноза [3, с. 28]. 
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Когда проводится перепись населения, статистическую науку прежде 
всего интересует, живёт ли лицо в данной местности постоянно, или оно 
просто находится в данной местности в момент проведения переписи 
населения, или оно считается жителем этой местности в соответствии с 
принятыми в данной стране правилами регистрации жителей. Это необ-
ходимо знать для ответа на вопрос о том, кого именно вообще считать 
жителем данной страны. Для этого используется понятие "категория на-
селения". В статистике принято различать три категории населения: по-
стоянное, наличное и приписное (юридическое) [4, с. 47]. 

Из материалов переписей населения берутся сведения об этнической 
принадлежности населения, расселении народов, о половозрастном со-
ставе различных этнических групп. В переписях населения существует 
целый ряд вопросов, которые дают представление об этнической струк-
туре. Это вопросы об этнической (или национальной принадлежности), 
о родном языке. 

Итоговые сведения о населении, сведённые в таблицы, представляют 
собой широкий комплекс этнологических, демографических, статисти-
ческих и иных признаков населения. Учёный же, следуя своим потреб-
ностям, может выбирать необходимые для него данные. 

Начать анализ необходимо с Первой Всеобщей переписи населения 
Российской империи 1987 г. Здесь, как и в последующих переписях, на-
селение распределено на мужчин и женщин. Так достаточно полно 
представлена возрастная структура: дети, моложе одного года, от 1 до 9 
лет, от 10 до 19, от 20 до 29, от 30 до 39, от 40 до 49, от 50 до 59, от 60 до 
69, от 70 до 79, от 80 до 89, от 90 до 99, от 100 до 109, от 110 и более и 
неизвестный возраст. Распределение  населения по семейному состоя-
нию представлено следующим образом: холостые и девицы, состоящие в 
браке, вдовые, разведённые, не указавшие семейного состояния. 

Наиболее интересны этнологические признаки, т.к. именно они позво-
ляют проанализировать этнический состав населения. Но стоит помнить о 
том, что в этой переписи не было распределения населения по народно-
стям либо национальностям. Одним из таких признаков является языковая 
принадлежность. В указанной переписи (1897 год) население распределено 
по следующим языкам: великорусский, малорусский, белорусский, поль-
ский, чешский и словенский, болгарский, литовский, жмудский, латыш-
ский, немецкий, английский, шведский, норвежский, французский, италь-
янский, армянский, цыганский, еврейский, татарский, финляндский, эст-
ский, мордовский и ещё несколько языков малых народностей. 

Первая перепись, охватившая всё население СССР, была проведена 
зимой 1926 года. Наибольший интерес представляют сведения, которые 
относятся к этнографическим признакам. Так, главными народностями, 
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проживающими в БССР, названы белорусы, евреи, русские, поляки. Од-
нако, в итоговых таблицах отражено проживание на территории БССР 
ещё 171 народности. В соответствии с этим население БССР распреде-
лено и по 86 языкам. Наиболее многочисленными из которых являются 
русский, украинский, белорусский, польский, еврейский, немецкий, ла-
тышский и цыганский. 

Программа переписи и отражение результатов в таблицах могут 
иметь некоторые различия. Однако именно возможность сравнения ре-
зультатов переписей, делает этот источник данных весьма ценным. 

Во Всесоюзной переписи населения 1959 год наибольший интерес 
представляет такой социально-экономический признак как обществен-
ная группа. В указанной переписи рабочие, служащие, колхозники, кре-
стьяне-единоличники и некооперированные кустари. 

Перепись населения 1970 года отличается от других представлением 
этноконфессиональных признаков. Так указано, что на территории БССР 
проживают следующие национальности: белорусы, русские, украинцы, 
поляки, евреи, татары, литовцы, цыгане, латыши, армяне, чуваши, мол-
доване, мордва. 

В итоговых таблицах переписи населения 1979 г. появляется такое 
понятие, как трудоспособное население. Следовательно, с учётом поло-
вого состава население распределено на следующие категории: моложе 
трудоспособного, трудоспособное и старше трудоспособного. Как и в 
переписи населения 1959 г. языковая структура основных национально-
стей отражена следующим образом: владение языком своей националь-
ности, русским и белорусским в отдельности. 

Анализ опубликованных таблиц выявил некоторые весьма важные 
данные. Они связаны со Всесоюзным переписям населения 1959 и 
1970 гг. В инструкциях и систематических словарях национальностей, 
которые были составлены к ним, отмечено проживание на территории 
Беларуси пинчуков в Брестской области, полешуков и полещуков в Го-
мельской области [5, с. 95], а по переписи населения 1959 г. ещё и лит-
винов в западных районах [6]. В систематических словарях указанные 
этнонимы являются самоназваниями белорусов. Но в итоговых таблицах 
их нет. А т.к. инструкционные и методические материалы к переписям 
не находятся в свободном доступе, то получить из них сведения можно 
лишь специально этим занимаясь. Тогда, во-первых, возникает вопрос 
принципа отбора информации из переписных листов для представления 
и публикации статистических итогов переписи. А во-вторых, целей 
«скрытия» этой информации. 

Специфика переписи населения заключена также в том, что опубли-
кованные итоговые таблицы разных годов переписей не всегда полно-
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стью идентичны. Например, во Всесоюзной переписи населения 1959 г. 
отдельной таблицей приведены сведения о распределении женщин по 
занятиям и возрасту, а в переписи населения Республики Беларусь 
1999 г. такой таблицы нет. Это требует от исследователя дополнитель-
ной выборки сведений и их сопоставления для наиболее полного анали-
за. «Разность» итоговых таблиц, видимо, вызвана существующей на 
конкретный момент времени потребностью в информации о структуре 
населения. Проводимые переписи имели несколько различные програм-
мы, инструкционные и методические материалы, что могло влиять и на 
итоговые опубликованные сведения. Данный факт необходимо обяза-
тельно учитывать при анализе и сравнении итоговых данных переписей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В. А. Казакова 

Актуальность темы данного исследования обусловлена дисбалансом в 
торговле туристическими услугами на территории Республики Беларусь, 
где величина въездного туризма в 17 раз превышает въездной, вследст-
вие чегообъемы вывоза валютных средств за пределы страны оценива-
ются в 450–500 млн. долларов ежегодно. Объектом исследования данной 
работы являются современные технологии въездного туризма в Респуб-
лике Беларусь, предмет исследования – основные направления и осо-
бенности развития въездного туризма в Беларуси. Цель работы – изу-
чить специфику организации современных технологий по приему ино-
странных туристов на белорусском туристическом рынке. 

Данная цель достигается с помощью решения следующих задач: 
 определить значение и проследить историю развития въездного 

туризма для Беларуси; 


