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Рассматривается опыт изучения в отечественной и зарубежной историографии 
социально-демографических процессов, происходивших на территории Беларуси во второй 
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Во второй половине XIX – начале XX в. на территории Беларуси происходят 
трансформационные процессы, связанные с переходом белорусского общества от 
традиционного уровня его развития к современному. Социально-демографические 
процессы выступили маркером трансформационных изменений и степени 
включенности общества в модернизационные процессы. Изучение социально-
демографических процессов на территории Беларуси второй половины XIX – начала 
XX в. предусматривает рассмотрение ряда самостоятельных с историографической 
точки зрения вопросов: изменение уровней рождаемости и смертности, 
демографический переход, динамика численного и возрастного состава населения, 
эволюция брачно-семейных отношений.  

Отдельные аспекты социально-демографических процессов тесным образом 
связаны с пониманием демографических явлений и тенденций и находят свое 
отражение в трудах не только историков, но и специалистов в области демографии, 
статистики, экономики. Первые попытки изучения обозначенных выше вопросов 
сделаны в работах ученых-демографов и статистиков дореволюционного периода, 
которые основной упор делали на обработке преимущественно количественных 
данных. Специфика работ исследователей конца XIX – начала XX в. заключается в 
необходимости организации статистического учета населения, выработки 
методологии обработки и систематизации данных.  

Одним из основных показателей, характеризующих социальные процессы, 
происходящие в обществе, является демографическая информация, выражающаяся в 
количественной форме, тем самым отражающая изменение уровней смертности и 
рождаемости, которые влияют на динамику общей численности населения. 
Изменения в смертности и рождаемости в дореволюционный период рассматривались 
В. Буняковским [5], С. Новосельским [18], Л. Бессером и Баллодом [3], Ю. Янсоном 
[30], Э. Экком [29] и др. Значительный вклад в изучение статистики смертности внес 
В. Буняковский, определив метод построения смертных списков по принципу учета 
по метрическим книгам умерших, распределённых по возрастам [5]. Его метод 
позволяет оценить уровень смертности населения только с неизменным на 
протяжении длительного периода времени порядком вымирания и ежегодным 
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количеством родившихся. Методика подсчетов показателей смертности В. 
Буняковского в дальнейшем исследователями подвергалась критике, в особенности 
учет автором только православного населения. Вместе с тем, впервые именно В. 
Буняковский обратил внимание исследователей, что из-за отсутствия выработанной 
системы учета демографических показателей населения количественные подсчеты 
отличаются большой погрешностью и в Российской империи отмечаются крайне 
завышенными показателями смертности [5].   

Теоретические вопросы применения статистических методов обработки данных 
о смертности населения изучал С. Новосельский. Он указал на преимущества и 
недостатки каждого [18]. С. Новосельский составил новые таблицы живущих и 
умерших на основе материалов переписи 1897 г. всего населения 50 губерний 
Европейской России. Оценивая противоречивость данных статистики, 
С. Новосельский отмечал снижение уровня смертности в конце XIX – начале XX в., 
используя многочисленные данные источников, исследователь описывает 
особенности смертности в Российской империи, ее крайне высокий уровень в детском 
возрасте, и исключительно низкий уровень в пожилом возрасте [18]. Причину 
высокого уровня смертности Л. Бессер и К. Баллод видели в низком социально-
экономическом уровне населения, несоответствии санитарно-гигиенических условий 
и питания для поднятия общего уровня благосостояния народа [3].  

Попытки систематизировать сведения о смертности, рождаемости и 
естественном приросте населения по 50 губерниям Европейской России, а также 
сопоставить показатели смертности Российской империи с западноевропейскими 
странами отражается в работах Н. Экка. [29]. Численные примеры социально-
демографических явлений, характерные для белорусских губерний, представлены 
также Ю. Янсоном [30]. Изучение социально-демографического процессов 
предполагает рассмотрение одного из важнейших аспектов данной проблемы – 
матримониального поведения населения, т.е. характера брачно-семейных отношений, 
воззрения населения на брак, возраст вступления в брак, рождение и воспитание 
детей. Среди дореволюционных исследований по проблеме брачно-семейных 
отношений, семейному праву необходимо выделить работы М. Довнар-Запольского 
[11], И. Оршанского [19], А. Загоровского [12], С. Григоровского [10], и др.  

Особенности внутрисемейных отношений в белорусской семье во второй 
половине XIX в., эволюции форм и типов семьи представлены в этнографическом 
обозрении М. Довнар-Запольского [11]. Анализ правовой основы брачно-семейных 
отношений проводится в работах А. Загоровского [12] и С. Григоровского [10], в 
которых авторами последовательно описываются условия заключения брака, 
основания признания его недействительным и причины, по которым брак может быть 
расторгнут; содержатся положения об имущественных отношениях между супругами, 
праве наследования, о законнном и незаконном рождении детей [10].  

В дореволюционный период вопросу брачности исследователями уделялось 
мало внимания, та же тенденция нашла отражение в советской историографии. В 
дальнейшем внимание белорусских исследователей занимают вопросы эволюции 
форм и типов семьи, значимости брака и его роли в общественной жизни. В. 
Бондарчик [2] детально рассмотрел характер внутрисемейных отношений белорусов 
второй половины XIX – начала XX вв., показал тенденцию к изменению структуры 
семьи, ее перехода от расширенной (неразделенной) к малой (нуклеарной), определил 
особенности протекания данных процессов в городе и сельской местности; автор 
подчеркнул изменение среднего брачного возраста, склонность населения заключать 
браки в более позднем возрасте [2]. Советский исследователь М. Тольц провел анализ 
изменения среднего возраста вступления в первый брак, также отметив снижение 
показателей ранних браков на рубеже XIX – XX вв., привел данные по количеству 
овдовевших пар, числу разводов и повторных браков [27]. 

По мере накопления статистических данных, углубления понимания процессов 
естественного движения населения, менялась логика научных рассуждений. 
Специфика изменения воспроизводства населения во второй половине XIX – начале 
XX в., рост населения за счет повышения рождаемости и снижения смертности 
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направили интерес исследователей в сторону поиска и описания закономерных 
причин социально-демографических изменений. В середине XX в. зарождается 
концепция демографического перехода, которая объясняет взаимосвязь 
определенного типа воспроизводства населения с изменениями в уровне социально-
экономического развития страны.  В советской историографии появляются труды А. 
Рашина [20], А. Вишневского [6], А. Боярского и П. Шушерина [4], А. Меркова [16] и 
др. 

В работах по исторической демографии А. Вишневский [7] анализирует 
демографический переход в России, начало которому было положено в середине 
XIX в. Основной упор автор делает на объяснении теоретических основ 
демографического перехода и демографической революции, характерных черт разных 
типов воспроизводства населения, описании становления современных типов 
смертности и рождаемости, изменений в брачном и репродуктивном поведении 
людей [7]. Появляются разъяснения  социально-демографических понятий 
естественного прироста, стационарного населения, новые методики вычисления 
уровней смертности, рождаемости, брачности в работах А. Боярского и П. Шушерина 
[4] и А. Меркова [16]. Отдельного внимания заслуживает монография А. Рашина 
«Население России за 100 лет», в которой собран и систематизирован огромный 
материал о движении населения в России за период 1811–1913 гг. [20]. 
Проанализировав широкий спектр данных, А. Рашин характеризует масштабы и 
темпы динамики численности населения, изменения в уровнях смертности и 
рождаемости, отметив в отдельности показатели детской смертности, указывает на 
ряд социально-экономических и санитарно-гигиенических факторов, влиявших на 
показатели естественного движения. А. Рашин приводит сведения о белорусских 
губерниях, которые позволяют оценить уровни смертности и рождаемости, а также 
естественного прироста на территории Беларуси в сравнении с общими цифрами 
Российской империи [20]. 

Вопросы динамики количественного состава населения и достоверности его 
учета отражены в работах В. Кабузана [14], Е. Волкова [8], которые делали попытки 
системно изложить материал в условиях разнотипности имеющихся данных и 
погрешности исчисленний количества населения в исследованиях их 
предшественников. Динамика показателей естественного прироста населения за 
1897–1914 гг. отражена в работе Р. Сифман [22], которая дала общую оценку 
регистрации населения до 1897 г., указав на неточности, по ее мнению, данных 
Центрального Статистического Комитета о механическом движении населения [22]. 

Следует отметить, что широкий круг проблем так или иначе связанных с 
социальными процессами и демографической модернизацией представлен в работах 
российских исследователей Б. Миронова [17], А. Авдеева [1] и др. Однако с учетом 
региональной специфики и применительно к Беларуси проблема социально-
демографических процессов в Беларуси во второй половине XIX – начале XX в. не 
получила предметного и системного отражения в историографии.  

В современной отечественной историографии присутствуют лишь прямые или 
косвенные упоминания по вопросам, так или иначе связанным с исследуемой 
тематикой. Отдельные аспекты были рассмотрены А. Кохановским в монографии 
«Сацыяльная транфармацыя беларускага грамадства (1861–1914 гг.)» [15]. 
Увеличение количественного состава населения, его естественный прирост 
объясняется вступлением белорусских губерний в стадию демографического 
перехода, характеризующегося, в свою очередь, переходом от традиционного типа 
воспроизводства населения с высокими показателями рождаемости и смертности к 
современному типу с низкой смертностью и рождаемостью [15].  Развитие 
социальных процессов в крестьянской семье, изменения в повседневном быту 
рассматривал С. Токть [26], правовую оценку брачному законодательству и 
бракоразводному процессу второй половины XIX–начала XX в. дал А. Грахоцкий [9]. 
В контексте социально-экономических условий рассматриваемого периода 
представлены современные демографические концепции у А.Злотникова [13].  
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При рассмотрении социально-демографических процессов первостепенное 
значение имеют материалы демографической статистики, которые собраны в 
изданиях Центрального статистического комитета второй половины XIX в. в 
сборниках «Статистический временник Российской империи» [24], «Движение 
населения в Европейской части России» [23], «Ежегодник России» [25]. 
Статистические материалы Национального исторического архива Республики 
Беларусь по имеющимся сведениям губернских статистических комитетов, а также 
материалы Первой всеобщей переписи 1897 г. содержат обширные количественные 
данные. Отдельные аспекты рассматриваемой проблемы находят свое отражение в 
законодательных источниках («Законы гражданские» [21] и «Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных» [28] Свода законов Российской империи), материалах 
делопроизводства, этнографических материалах. 

Исследователями накоплен определенный опыт в изучении социально-
демографических процессов. Для историографического изучения разных периодов 
характерны отличные друг от друга  методологические подходы, расстановка 
исследователями различных акцентов и, как следствие, разные итоги изучения. 
Дореволюционная историография характеризуется направленностью научных работ в 
основном на изучение организации статистического учета населения, определении 
оптимальных методов исчисления смертности и рождаемости.. В советской 
историографии был выделен круг наиболее приоритетных направлений в социально-
демографических исследованиях, среди которых вопросы влияния социально-
экономических факторов на высокую смертность и заболеваемость населения. Вместе 
с тем ряд вопросов не получил должного отражения в историографии, присутствуют 
различные взгляды на динамику количества населения, недостаточно 
охарактеризован процесс демографического перехода. При обширности 
рассматриваемых современной историографией вопросов более глубокого изучения 
требует проблема эволюции социально-демографического поведения населения с 
учетом особенностей социальной и экономической ситуации в Беларуси.  
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