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Рассматривается первый этап участия Беларуси в международной исследовательской Программе «Поколения 
и гендер» (Generation and Gender Programme, GGP), осуществленный в 2017 г. По вопросам семьи и рождаемости были 
опрошены 10 тыс. респондентов. Опрос по анкете осуществлялся с использованием компьютерных планшетов. Ан-
кета включала в себя такие разделы, как образование и условия жизни респондента; родители и родительский дом 
опрашиваемого; история брачных (партнерских) отношений, рождения и воспитания детей; состав и организация 
домохозяйства; системы взаимоотношений и поддержки; репродуктивная функция; здоровье и благополучие; дея-
тельность и доходы респондента и его партнера; ценностная ориентация и жизненная позиция респондента, а также 
планы на ближайшие три года, связанные с возможностью родить первого или еще одного ребенка с сохранением 
или изменением брачного статуса и условий жизни. Рассматриваются основные особенности проведенного обсле-
дования: масштабность, лонгитюдный характер, объем и возрастная структура выборки, инновационность мето-
дологических подходов к анализу данных, сочетание микро- и макроуровня данных, возможность международных 
сравнительных исследований, которые позволяют решать сложные задачи по определению характера и измерению 
скорости основных демографических процессов, выявлению трендов изменения белорусской семьи в послевоенные 
годы.

Ключевые слова: программа «Поколения и гендер»; демографический переход; лонгитюдное исследование; жиз-
ненные траектории; событийный анализ.
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The paper deals with the first stage of Belarus participation in the international Generations and Gender Program, carried 
out in 2017. 10 000 respondents were interviewed about their families and fertility. The questionnaire, which was carried 
out using computer tablets, included such sections as education and living conditions of the respondent; his parents and 
parents’house; history of partnerships, births and upbringing of children; composition and organization of the household; 
relations and support systems; reproductive function; health and wellness; activity and income of the respondent and his/
her partner; value orientation and life position of respondents; as well as plans for the next three years related to possibility 
of giving birth to (one more) child, preservation or change of marital status, and living conditions. This article discusses 
the main features of the survey, such as large range; longitudinal character; volume and age structure of the sample; 
innovativeness of methodological approaches to data analysis; combination of micro- and macro-levels; the possibility of 
international comparative studies allowing to solve complex tasks of determining nature and measurement rate of main 
demographic processes, revealing the trends of changes in Belarusian family in the postwar years.

Key words: Generations and Gender Program; demography transition; longitudinal study; life trajectories; event history 
analysis.

Введение

На протяжении тысячелетий основными ре-
гуляторами численности и  структуры населения 
были, и во многих регионах Земли остаются, вой- 
ны, эпидемии и  природные катастрофы, унич- 
тожающие пищевые ресурсы. Однако в  течение 
последнего столетия в  ряде регионов и  стран Се-
верного полушария, включая европейские страны, 
Россию и  Беларусь, происходит демографический 
переход: снижаются рождаемость и  смертность, 
что в целом не обеспечивает воспроизводство на-
селения и приводит к изменению его структуры [1]. 
В качестве сложных социально-экономических 
процессов, позволивших семьям снизить рождае-
мость, Л. П. Шахотько называет снижение детской 
смертности, уменьшающее риск потери уже рож-
денного ребенка, изменение положения женщины 
в обществе и семье, рост требований к качеству вос-
производства рабочей силы, расширение пенсион-
ного обеспечения, при котором уменьшается мате-
риальная зависимость престарелых родителей от 
своих детей, повышение требований к воспитанию 
детей, высокая занятость женщин в общественном 
производстве, возрастание потребностей семей, 
изменение их ценностных ориентаций и др. [2].

В сочетании с  доступностью большинству на-
селения надежных медицинских решений плани-
рования семьи рождение первого или еще одного 
ребенка стало во многом зависеть от разнообраз-
ных социальных, экономических, психологиче-
ских и нравственных факторов, изучение которых 
в  рамках традиционных для демографии источ-
ников данных невозможно. Демографы вынужде-
ны использовать социологическую методологию 
в статистических обследованиях населения (см. ис-

следование Национального статистического коми-
тета  [3]) и обращаться к классическим социологи-
ческим исследованиям (см. [4]).

В современных условиях меняется возраст-
ной и  поколенческий состав семей, что приводит 
к утяжелению социальной нагрузки на их активное 
ядро и к изменению форм, объемов и направлен-
ности потоков ресурсов между поколениями детей, 
родителей и  прародителей. Формируются прин-
ципиально иные типы внутри- и  межпоколенных 
взаимодействий. В частности, изменения демо-
графического баланса между поколениями приво-
дят к  перераспределению национального дохода 
в пользу пожилого населения. 

В этом контексте важно выявить механизмы 
формирования семей, особенности экономических 
и социальных взаимоотношений поколений (роди-
телей и детей, трудоспособных и пожилых) в раз-
личных типах семей, структуру и  формы межсе-
мейных сетей поддержки. Необходимо разобраться 
во всех сложных и  многоаспектных процессах, 
происходящих при взаимодействии поколений ро-
дителей и детей в семье и обществе. В этом плане 
важную роль играют специализированные мас-
штабные социально-демографические обследова-
ния населения. 

Понимание сложности и  многоаспектности 
проблем рождаемости, не сводимых к  анализу 
уникальных ситуаций в конкретных странах, под-
вело крупнейшие научные демографические цен-
тры развитых стран к  необходимости проведения 
широкомасштабных исследований, скоордини-
рованных на международном уровне по единой 
программе. Опираясь на имевшийся ранее опыт, 
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международный консорциум европейских и  севе-
роамериканских исследовательских центров в  на-
чале 2000-х  гг. разработал принципиально новую 
программу углубленного изучения рождаемости 
и семьи, получившую название «Поколения и ген-
дер» (Generations and Gender Programme, GGP).

Руководитель российской программы «Родите-
ли и дети, мужчины и женщины», осуществленной 
в России в рамках GGP в 2004–2011 гг., С. В. Заха-
ров выделил такие уникальные особенности этой 
программы, как масштабность, лонгитюдный ха-
рактер, объем и возрастная структура выборки, ин-
новационность методологических подходов к ана-
лизу данных, сочетание микро- и  макроуровней 
данных, возможность проведения международных 
сравнительных исследований [5]. 

В Беларуси первый этап опроса по програм-
ме «Поколения и  гендер» был проведен в  2017  г. 
Центром социологических и  политических иссле-
дований Белорусского государственного универ-
ситета в  рамках проекта «Поддержка реализации 
Национальной программы демографической без-
опасности Республики Беларусь» при поддержке 
Правительства Российской Федерации, Фонда ООН 
в  области народонаселения (ЮНФПА), Детского 
фонда ООН (ЮНИСЕФ), Министерства труда и  со-
циальной защиты Республики Беларусь [6]. В насто-
ящее время к публикации готовится коллективная 
монография «Беларусь: структура семьи, семейных 
отношений, репродуктивного поведения», содер-
жащая первые результаты анализа собранных дан-
ных [6].

Масштабность программы

Масштабность программы «Поколения и  ген-
дер» определяется единым для всех стран базо-
вым вопросником, охватывающим на трех этапах 
(волнах) более 1000 переменных, получаемых в ре-
зультате стандартизированных интервью (продол-
жительностью 1–1,5 часа) и касающихся основных 
событий (фактов) биографии респондента, а также 
особенностей функционирования его домохозяй-
ства. Это, в частности, сведения о родителях и ус-
ловиях ранней социализации респондента, его 
репродуктивная биография, история брачно-парт- 
нерских отношений, миграции, формы занятости, 
а  также информация об образовании, жилищных 
условиях, источниках доходов, уровне благососто-
яния, здоровье, распределении социальных ролей 
и обязанностей в семье, условиях воспитания де-
тей, ценностных ориентациях, удовлетворенности 
отношениями в  семье и  различными аспектами 
жизнедеятельности, планах в  отношении транс-
формации семьи и др. Если событие (рождение ре-
бенка или заключение брака) происходило в жизни 

респондента неоднократно, то вопросы задава-
лись про каждого из его участников. Например, 
у респондента спрашивали дату рождения каждого 
ребенка, а также жив ли ребенок к моменту опро-
са (дату смерти, если нет), ходит ли в детский сад 
(если не достиг возраста 6 лет), где учится (если 
находится в школьном возрасте 6–14 лет), чем за-
нимается (если старше 14 лет), живет ли совместно 
с  респондентом-родителем, если нет, то видится 
ли с родителем, как часто и какое время занимает 
дорога. Заметим, что ответы на эти вопросы дава-
ли мужчины и женщины всех возрастов от 18 до 79 
лет, что позволяет анализировать, например, не 
только уход молодых родителей за несовершенно-
летними детьми, но также и отношения родителей 
старших возрастов со своими взрослыми детьми. 
Данный пример позволяет понять причину столь 
большого количества задаваемых вопросов и  по-
лучаемых из них переменных, а  также диапазон 
проблем, которые могут решаться в рамках одного 
исследования.

Лонгитюдный характер исследования1

Лонгитюдный характер исследования програм-
мы «Поколения и  гендер» предполагает проведе-
ние нескольких (как минимум трех) волн опроса 
одной и той же совокупности респондентов с  ин-
тервалом в три года, что для международно-сопо-
ставимых исследований предоставляет возмож-
ность поиска взаимосвязей между происходящими 
событиями и меняющимися характеристиками ре-
спондентов и домохозяйств в  реальной динамике 
этапов жизненного цикла. Белорусские социологи 
имеют опыт участия в  международном (всесоюз-

ном и постсоветском) лонгитюдном исследовании 
«Пути поколения» 1983–1998 гг., бессменным ру-
ководителем которого был профессор Тартуского 
университета М. Х. Титма, а белорусской команды 
в  разные годы  – Е.  М.  Бабосов, С.  П.  Винокурова 
и Е. А. Борковская [7]. Однако этот проект охваты-
вал только одну возрастную когорту, прошедшую 
полный путь взросления от получения неполного 
среднего (ныне базового) образования в 1983 г. до 
завершения обучения, построения профессиональ-
ной карьеры и создания собственной семьи к мо-

1 Лонгитюдное исследование (лонгитюд) является частным видом панельного исследования, выделяемого, главным об-
разом, по критерию общей продолжительности (от нескольких лет до нескольких десятков лет), а также по величине вре-
менных интервалов между опросами (несколько лет).

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2018. № 2. С. 76–84
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2018. No. 2. P. 76–84



79

Поколения и гендер
Generations and Gender

менту достижения возраста 30–31 года в  1998  г.2 
Программа «Поколения и гендер», в свою очередь, 
охватывает взрослое население в возрасте от 18 до 
79 лет, тем самым обеспечивая возможность про-
вести сравнительный анализ жизненных путей 
различных поколений, начиная с  тех, кто только 
вступает во взрослую жизнь, достигнув к моменту 
опроса возраста 18 лет, и заканчивая родившими-
ся перед Великой отечественной войной и  всту-
пившими во взрослую жизнь во второй половине 
1950-х гг. 

Повторные опросы одних и тех же респонден-
тов лонгитюдного исследования позволяют зафик-

сировать определенные биографические события 
и  их даты, а также произошедшие между опроса-
ми изменения. Последнее особенно важно, ког-
да речь идет об осуществлении демографических 
намерений. Например, из данных второго опроса 
становится известным, родили ли (зачали) ребен-
ка между первым и  вторым опросами женщины 
и мужчины, которые собирались это сделать.

Заметим также, что в  лонгитюдных исследова-
ниях широко практикуется техника ретроспектив-
ных опросов: респондентам задают вопросы о том, 
произошли ли определенные события в их жизни до 
или после предшествующего опроса и когда именно.

Объем и возрастная структура выборки

Объем выборки на каждой волне опроса «Поко-
ления и гендер» должен составлять не менее 10 000 
респондентов и  репрезентативно представлять 
население в возрасте от 18 до 79 лет. В 2017 г. вы-
борка была стратифицирована по областям, затем 
кластеризована по населенным пунктам, страти-
фицированным, в свою очередь, внутри области по 
размеру. Внутри населенных пунктов Националь-
ным статистическим комитетом был произведен 
случайный отбор адресов домохозяйств, в  кото-
рых интервьюерами осуществлялся случайный 
отбор респондентов, что сделало исследование 
необычайно трудоемким и  дорогостоящим. Объ-
ем выборки в Беларуси на первом этапе (в 2017 г.) 
составил 9 994 человека, что соответствовало тре-
бованиям программы. Такой объем выборки по-
зволил обеспечить репрезентативность не только 
населения в  целом, но и  возрастных когорт и по 
возможности малых групп, представляющих со-
бой особый демографический интерес (например, 
беременных или стремящихся к рождению или за-
чатию ребенка в течение следующих трех лет).

Однако на следующей волне исследования 
в 2020 г. проблемы с формированием выборки су-
щественно возрастут. Необходимо будет решать 
как минимум три взаимосвязанные задачи. Во-
первых, важно обеспечить максимально возмож-
ный повторный опрос респондентов 2017 г., при 
этом те, кому к началу второй волны исполнится 80 
и более лет, должны быть исключены из повторной 
выборки. Трудности будут связаны как с недоступ-
ностью значительной части первоначальной вы-
борки (по причине смерти, болезни, переезда, ли-
шения свободы и др.), так и с отказами продолжать 
участие в  исследовании. Во-вторых, необходимо 
компенсировать опрос потерянных посредством 
добора новых респондентов методами, максималь-
но приближенными к методам случайного отбора. 
В-третьих, следует осуществить специальный до-
бор респондентов в возрасте 18–20 лет, поскольку 
в промежутке между опросами эта категория перей- 
дет в возрастной интервал 21–23 года, и младшая 
возрастная группа должна быть сформирована за-
ново также с максимальным соответствием требо-
ваниям случайного отбора.

Инновационные методологические подходы к анализу данных

В лонгитюдных исследованиях инновацион-
ные подходы – это в первую очередь событийный 
анализ (англ.  – event history analysis) [8] и  анализ 
последовательности событий (англ. – sequence ana- 
lysis)  [9], позволяющие анализировать жизненные 
пути (англ. – life courses) [10] респондентов и целых 
когорт.

Понятие события в  биографической социоло-
гии тесно связано с  понятием статуса респонден-
та. Если событие можно рассматривать как смену 
статуса, то статус – это состояние, обретенное в ре-
зультате наступления события. Например, рожде-

ние ребенка является событием, придающим жен-
щине и  мужчине статус родителей. Однако если 
до рождения ребенка они не состояли в  браке, то 
новый статус может способствовать наступлению 
такого события, как заключение брака.

Предметом событийного анализа является на-
ступление или ненаступление события в  жизни 
респондента. Продолжительность нахождения 
индивида в  том или ином статусе чаще всего со-
относится с  вероятностью наступления события, 
ограничивающего пребывание в  статусе, через 
определенный промежуток времени. Данную ве-

2 Начатый во всех союзных республиках в 1983 г. проект «Пути поколения» удалось успешно завершить в 1998 г. в Лат-
вии, Беларуси, Украине, Молдове и нескольких российских регионах. В Эстонии – зачинателе лонгитюдных исследований 
в Советском Союзе – успешно продолжается два национальных лонгитюда, начатых в 1966 и 1983 гг. (последний – в рамках 
всесоюзного проекта «Пути поколения»).
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роятность можно оценить с  помощью демогра-
фических функций дожития. В качестве примера 
приведем один из первых результатов исследова-
ния «Поколения и гендер» в Беларуси в 2017 г., по-
зволившего выявить временной период, в который 
произошло существенное изменение репродуктив-
ного поведения молодых семей (рис. 1). Если в воз-
растной когорте молодых женщин, родившихся 
в 1960–1969 гг. и вступивших в активное репродук-
тивное поведение после 1980 г. (светлая линия на 
графике функций дожития), 50  % зачали первого 
ребенка в течение первых 12 месяцев (одного года) 
после вступления в первый брак, то 50 % женщин 
из когорты 1970–1979 гг. рождения для этого по-

надобилось 24 месяца (два года)3. Для того чтобы 
данное событие произошло у 80 % женщин из пер-
вой рассматриваемой когорты, понадобилось 60 
месяцев (5 лет) совместной жизни, у 80 % из второй 
когорты – 156 месяцев (13 лет). Другими словами, 
когорта 1970–1979 гг. рождения, по сравнению с ко-
гортой 1960–1969 гг. рождения, стала откладывать 
зачатие первого ребенка на более поздний срок. 
Заметим, что для решения этой задачи понадоби-
лось знание календарных дат заключения первого 
брака и рождения первого ребенка, в то время как 
дата зачатия определялась вычитанием 9 месяцев 
из даты рождения ребенка – типичный прием в со-
бытийном анализе репродуктивного поведения.

Жизненный путь респондента состоит из после-
довательности демографических (браки, разводы, 
рождение детей, потери близких), экономических 
(получение образования, первая работа, смена ра-
бочих мест и доходов, выход на пенсию), миграци-
онных (уход из дома родителей, переезды) и дру-
гих событий, изменяющих его статус. Каждое из 
них происходит в определенном возрасте, который 
обычно измеряется с точностью до месяца, что по-
зволяет определять их последовательность. 

Анализ последовательности событий предна-
значен для изучения жизненных путей, типичных 
для определенных социальных групп, в  первую 
очередь возрастных когорт. В качестве примера 
рассмотрим события, наступление которых счи-
тается обязательным для перехода ко «взрослой 
жизни», – это завершение образования, отделение 
от родителей, начало совместного проживания 
с партнером, заключение первого брака, рождение 
первого ребенка4 [11]. Один из самых простых спо-

3 Для проведения событийного анализа была сделана подвыборка женщин соответствующих возрастов, родивших пер-
вого ребенка не ранее, чем через 9 месяцев после заключения брака (другими словами, зачавших первенца не ранее реги-
страции брака).

4 В этот список входит также начало первой работы. Но в первой волне исследования по программе «Поколения и гендер» 
профессиональная карьера не изучалась, соответственно, возраст, в котором респондент начал работать, не фиксировался.
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Рис. 1. Вероятность зачатия первого ребенка после вступления  
в первый брак женщинами когорт 1960–1969 и 1970–1979 гг. рождения. 

И с т о ч н и к: собственная разработка совместно с А. О. Лапето,  
на основе данных исследования «Поколения и гендер» 2017 г.

Fig. 1. Probability of the first child conception after the first marriage,  
female cohorts 1960–1969 and 1970–1979 years of birth. 

S o u r c e: joint elaboration with A. O. Lapeto,  
data from the «Generations and Gender» survey, 2017
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собов определения типичной последовательности 
событий взросления когорты заключается в  том, 
чтобы оценить, какова в ней доля людей, которые 
к  25 годам прошли каждый из соответствующих 
этапов взросления [12]. Доли респондентов, пре-
одолевших каждое из этих событий взросления до 
исполнения 25 лет, служат ориентиром для постро-

ения траектории взросления – последовательности 
событий, которые характерны для данной когорты.

В качестве примера рассмотрим процент пред-
ставительниц когорт 1940–1944 и  1970–1974 гг. 
рождения, в  жизни которых к  25 годам произо-
шло каждое из вышеперечисленных событий (таб- 
лица).

Достижение событий взросления женщин к 25 годам (1940–1944 и 1970–1974 гг. рождения), % 

Events in the transition to adulthood up to 25 years, female cohorts 1940–1944 and 1970–1974, % 

Год рождения Образование Отделение от 
родителей

Совместное  
проживание  
с партнером

Заключение 
брака

Рождение  
первого ре-

бенка

1940–1944 65 68 64 61 55

1970–1974 86 73 74 70 66

И с т о ч н и к: собственная разработка совместно с А. О. Лапето на основе данных исследования «По-
коления и гендер», 2017 г.

S o u r c e: joint elaboration with A. O. Lapeto, data from the «Generations and Gender» survey, 2017.

Представить упорядоченность наступления этих 
событий можно с  помощью специальной диа-
граммы, которая свидетельствует о том, что жен-
щины 1940–1944 гг. рождения в  первую очередь 
оставляли дом своих родителей (вероятно, в  це-
лях получения образования в другом, более круп-

ном, городе), получали образование (как правило, 
неполное среднее, профессионально-техническое 
или среднее специальное), начинали совместную 
жизнь с первым партнером, за которого чаще все-
го выходили замуж, и  рожали первого ребенка 
(рис. 2).

Женщины, родившиеся в 1940–1944 гг.

Женщины, родившиеся в 1970–1974 гг.

Отделение

от родителей

Получение

образования

Начало жизни

с первым

партнером

Заключение

первого брака

Рождение

первого

ребенка

Отделение

от родителей

Получение

образования

Начало жизни

с первым

партнером

Заключение

первого брака

Рождение

первого

ребенка

Рис. 2. Наблюдаемые траектории взросления у женщин когорт 1940–1944 и 1970–1974 гг. рождения. 
И с т о ч н и к: собственная разработка совместно с А. О. Лапето на основе  

данных исследования «Поколения и гендер», 2017
Fig. 2. Sequence of events in the transition to adulthood in female cohorts 1940–1944 and 1970–1974.  

S o u r c e: joint elaboration with A.O. Lapeto,  
data from the «Generations and Gender» survey, 2017

Женщины из когорты 1970–1974 гг. рождения 
сначала получали образование, после чего начи-
нали совместную жизнь с  партнером, нередко у 
своих родителей. Затем респонденты покидали 
дом родителей для создания своей семьи – реги-
страции брака и рождения первого ребенка. Таким 
образом, за 30 лет, прошедших между когортами, 
в  порядке взросления произошли определенные 
изменения, главное из которых  – более позднее 
отделение от родителей, связанное в более моло-
дой когорте скорее с созданием первой семьи, чем 
с получением образования.

События жизненного пути в  лонгитюдном ис-
следовании фиксируются на основе ответов ре-
спондента на соответствующие вопросы, включа-
ющие даты, когда они произошли. Это позволяет 
вычислять возраст респондента в  момент насту-
пления любого события и  длительность периодов 
времени между двумя любыми событиями. Напри-
мер, между заключением брака и последующим за-
чатием ребенка, как было рассмотрено выше, или 
между рождением внебрачного ребенка и  после-
дующим заключением брака (с отцом ребенка или 
другим человеком) [13].
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Методы анализа взаимосвязей между события-
ми и характеристиками, меняющимися с возрастом 
человека и зависящими от длительности пребыва-
ния в том или ином статусе, широко используются 
в  сочетании с  методами когортного анализа [14]. 
Структура и  форма регистрации меняющихся ха-
рактеристик респондента, событий в  его жизни, 
различных аспектов функционирования домохо-
зяйства изначально организованы таким образом, 
чтобы применять именно эти методы. В частности, 
это подробные ретроспективные вопросы о самом 
респонденте и  его/ее семье: родителях, супругах 
и партнерах, рожденных и потерянных детях, род-
ственниках и друзьях, с которыми их связывают не 
только родственные отношения, но также дружба 
и  взаимопомощь. Помимо прочего, респонденты 

отвечают на вопросы о своих планах на ближайшие 
три года, связанных с заключением или расторже-
нием брака, рождением первого или еще одного 
ребенка, сменой работы и др. Осуществлены ли эти 
планы, и что повлияло на произошедшие в жизни 
за эти три года изменения, можно узнать только 
после повторного опроса тех же людей (в рамках 
программы «Поколения и гендер» это произойдет 
в 2020 г).

Чтобы узнать, как и с  какой скоростью проте-
кали демографические процессы в разные перио-
ды времени, необходимо разделить респондентов 
в зависимости от изучаемых проблем на пяти- или 
десятилетние когорты по году рождения или воз-
расту и  сравнивать их ответы между собой, как 
в приведенных выше примерах. 

Сочетание микро- и макроуровня данных

Помимо вопросов организации и  проведения 
обследования населения программа «Поколения 
и  гендер» предусматривает создание контексту-
альных баз данных (макроданных) по каждой 
стране-участнице. Основная задача состоит в том, 
чтобы подготовить данные, которые в дальнейшем 
могут быть использованы в многоуровневых коли-
чественном и  контекстуальном анализах, в  рам-
ках которых в  моделях одновременно участвуют 
данные микро- и макроуровней. Контекстуальные 
базы должны включать: 

• информацию о законодательстве в  области 
экономики, регулирования доходов, занятости, 

образования, здравоохранения, пенсионного обе-
спечения, социального обслуживания, семейной 
политики и  других социальных гарантий, влияю-
щих на положение семьи и на процессы в области 
рождаемости; 

• статистические макроданные, характеризую-
щие общие социальные и  экономические тенден-
ции; 

• даты событий, которые могут повлиять на по-
ложение семей и принятие решений в сфере демо-
графического поведения. В Беларуси такие базы 
данных пока не создавались и, соответственно, 
опыта подобного анализа данных пока нет. 

Первые результаты исследования

В настоящее время анализом огромного мас-
сива данных, собранного сотрудниками Инсти-
тута социально-политических исследований БГУ 
в  2017  г., занимается коллектив белорусских со-
циологов, демографов, экономистов, специали-
стов по труду и социальной защите, медицинских 
работников. Эти результаты будут представлены 
в коллективной монографии «Беларусь: структура 
семьи, семейные отношения, репродуктивное по-
ведение», которая по планам будет разделена на 
пять тематических разделов. В первом, «Брачно-
партнерские отношения», будут рассматриваться 
процессы перехода различных поколений жите-
лей Беларуси во взрослую жизнь, современные мо-
дели формирования брачно-партнерских союзов, 
отношения в них и распределение ролей и обязан-
ностей, формы и  последствия их распада. В  раз-
деле «Репродуктивное поведение и репродуктив-
ные установки» будут представлены изменения, 
произошедшие после Второй мировой войны 

в календаре деторождений, межпоколенная дина-
мика репродуктивного поведения, факторы фор-
мирования репродуктивных установок у женско-
го населения. Раздел «Родители и дети» включит 
в  себя материалы, в  которых проанализированы 
государственные и частные услуги по воспитанию 
детей и их использование белорусскими семьями, 
особенности работы с детьми в неполных семьях 
и с  детьми с  инвалидностью. Четвертый раздел 
«Взаимоотношения поколений» будет содержать 
данные о процессах обмена между белорусскими 
родственными семьями, поддержке взрослыми 
детьми своих престарелых родителей, межпоко-
ленной образовательной мобильности, норма-
тивных ценностях в  повседневной жизни семей. 
В пятом разделе «Качество жизни» будут рассмо-
трены профессиональные и образовательные тра-
ектории, материальное благосостояние белорус-
ских домохозяйств, взаимосвязь между здоровьем 
и качеством жизни.

Возможность международных сравнительных исследований

Доступ к  международным базам данных до 
настоящего времени предоставлялся белорусам 

только в  индивидуальном порядке по личным 
запросам. В 2018 г. данные международной про-
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граммы «Поколения и  гендер» будут открыты 
для белорусских аналитиков практически без 
ограничений. Это позволит сравнить процессы 
формирования семьи и  рождаемости в  контек-
сте не только меняющихся белорусских условий, 
но и  общеевропейских процессов и  тенденций. 
Единый для всех стран – участников проекта во-
просник, переведенный на национальные языки, 
обеспечивает возможность сравнительных ис-
следований для большинства основных перемен- 
ных.

Планируется, что 2018–2019 гг. станут периодом 
активного анализа данных опроса, направленного 
на углубление понимания тенденций демографи-
ческого поведения и социально-экономических 
различий между поколениями. Данные переда-
ны в Нидерландский междисциплинарный демо-
графический институт (Netherland Interdisciplinary 
Demography Institute, NIDI), где вскоре будут от-
крыты для использования на сайте международ-
ной программы «Поколения и гендер» (https://www.
ggp-i.org/belarus/).
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