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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ НАУКА СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ 
Рассматриваются направления дальней-

шего развития белорусской демографии во
взаимосвязи с развитием социологической
науки в Беларуси. Прослеживается обуслов-
ленность социолого-демографических иссле-
дований новыми социальными, политически-
ми и экономическими реалиями. Показывают-
ся достижения ученых Беларуси в разработке
практических и теоретических вопросов демо-
графической науки. Обосновывается содер-
жание концепций демографизации и социоло-
гизации современной науки. Раскрываются
достижения и проблемы современной отече-
ственной демографической науки. 

The guidelines of further development of 
Belarusian demography related to the develop-
ment of sociology in Belarus are considered. The 
determination of sociological-demographic re-
searches by new social, political and economic 
realities is traced. The achievements gained by 
Belarusian scholars in learning practical and 
theoretical issues of demographic science are 
described. The contents of the conceptions 
aimed at demographyzation and sociologization 
of the contemporary science is given grounds 
for. The achievements and problems of the con-
temporary demographic science of our country 
are revealed. 

К периоду обретения суверенитета белорусская демографическая наука
пришла сформировавшейся отраслью научного знания с существенным
теоретическим багажом и определенными успехами. Вместе с тем в самом
демографическом развитии Республика Беларусь столкнулась с новыми
реалиями, впрочем, как и все другие европейские новые независимые госу-
дарства на постсоветском пространстве. Развал единого демографического
пространства с самого начала 1990-х гг. сказался на новых тенденциях в
миграционном движении. Реальностью стало и прогнозировавшееся ранее
отрицательное сальдо естественного прироста населения. И хотя это было
ожидаемо, падение рождаемости оказалось настолько высоким, что его
объяснение чисто демографическим анализом, скажем, привычными струк-
турными изменениями в половозрастной структуре населения, было явно
недостаточным. 

Проблемы демографического развития Беларуси стали и предметом по-
литической манипуляции. Политические силы, проигравшие президентские
выборы, негативные тенденции в демографическом развитии страны пер-
вой половины 1990-х гг. попытались связать с политикой первого Пре-
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зидента Республики Беларусь1. В связи с этим выросла потребность в со-
циологическом осмыслении современного демографического развития 
страны. Как отмечает А.Н. Данилов, «социология остро востребуется имен-
но в периоды кризисов, когда происходит смена вектора общественного 
развития, норм и ценностей, всего уклада жизни общества»2. А по мнению 
выдающегося российского демографа В.А. Борисова, именно социологиче-
ской науке, в частности социологической демографии, «удалось достаточно 
удовлетворительно объяснить причины снижения рождаемости до мало-
детного уровня по мере экономического развития, чего не удалось сделать 
экономистам по пути чисто экономических объяснений этого процесса»3.  

Да и вообще основные положения одной из современных научных кон-
цепций, разъясняющих существенные исторические изменения демографи-
ческих процессов последних двух столетий, – концепции демографического 
перехода были изложены в конце 1920-х гг. с социологическим подтекстом. 
Так, Уоррен Томпсон свою статью «Население», где изложил новые тенден-
ции в динамике и направлении движения мирового населения начала XX в., 
опубликовал в 1929 г. в социологическом журнале4. Книга «Проблемы насе-
ления во Франции» (1929) Леона Радзиновича, в которой анализируется 
тесная взаимосвязь между экономическим, социальным, политическим раз-
витием и демографическими процессами, в которой впервые был употреб-
лен термин «демографическая революция», характеризующий первую ста-
дию процесса демографического перехода от традиционного типа воспро-
изводства населения к воспроизводству с высокими темпами естественного 
прироста населения, имеет подзаголовок «Очерк по социологии народона-
селения»5. Эти публикации сделали концепцию демографического перехо-
да не просто демографической, а демографически-социологической. 

Рост потребности в социологическом осмыслении актуальных проблем 
общественного развития в Беларуси одновременно сопровождался и подъ-
емом самой социологии, что было подкреплено и соответствующей инсти-
туциональной базой. В 1989 г. в БГУ на философско-экономическом фа-
культете открывается отделение социологии и кафедра социологии 
(А.Н. Елсуков). В 1990 г. был образован Институт социологии НАН Беларуси 
(Е.М. Бабосов) на базе ранее созданного Республиканского центра социо-
логических исследований. В этом же году в Гомеле был создан хозрасчет-
ный социологический центр «Оракул» (А.П. Касьяненко). На базе Проблем-
ной научно-исследовательской лаборатории социологических исследований 
БГУ, существовавшей с 1967 г., в 1996 г. начал работу Центр социологиче-
ских и политических исследований БГУ (Д.Г. Ротман). В 1996 г. был образо-
ван ИСПИ при Администрации Президента Республики Беларусь (И.В. Кот-
ляров). Начали готовить кадры социологов Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы и Могилевский государственный университет 
им. А. Кулешова. В 2008 г. в БГЭУ открыта специализация по экономиче-
ской социологии. Плодотворно работают Могилевский региональный инсти-
тут социально-политических исследований (Н.Е. Лихачев) и другие государ-
ственные и негосударственные центры и лаборатории.  

В БГУ были проведены исследования проблем молодой семьи в новом 
веке, социально-психологических особенностей современной молодежи и 
уровня их репродуктивных установок как факторов, влияющих на демогра-
фическую ситуацию в Беларуси, вопросов государственного регулирования 
демографических процессов в стране, а также психологических аспектов 
адаптации вынужденных мигрантов на территории Республики Беларусь и 
путей их коррекции. В БГПУ с демографических позиций анализировались 
проблемы международной миграции молодежи Беларуси. 

В МогИРСПИ изучались проблемы разводимости, тенденции изменения 
психологии внутрисемейного поведения, сельская демография. В Белорус-
ском торгово-экономическом университете потребительской кооперации 
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(Гомель) исследовались демографические проблемы в условиях последст-
вий катастрофы на ЧАЭС, в частности обеспечения национальной демо-
графической безопасности в причернобыльской зоне, взаимосвязи демо-
графических процессов и рыночного механизма депрессивных регионов, 
развития трудового потенциала постчернобыльской зоны. В Витебске зада-
чи обеспечения демографической безопасности исследовались с позиций 
обоснования перспективного прогноза численности населения и трудовых 
ресурсов в разрезе административных единиц Витебской области, а также 
осуществлялся анализ хода выполнения областной программы демографи-
ческой безопасности. 

Не только в вузах, институтах, центрах и на социологических кафедрах 
изучались демографические проблемы Беларуси. По-прежнему эффектив-
но работал в этом направлении НИЭИ Министерства экономики Республики 
Беларусь (бывший НИИЭМП при Госплане БССР), где разрабатывались 
демографические прогнозы, исследовалось влияние демографических про-
цессов на рынок труда в Беларуси, готовились демографические материа-
лы для использования Министерством экономики, президентскими подраз-
делениями. Результаты публикуются в бюллетенях НИЭИ и «Белорусском 
экономическом журнале». 

При Министерстве статистики и анализа Республики Беларусь был обра-
зован НИИ статистики, где был открыт отдел демографических исследо-
ваний (Л.П. Шахотько), который сыграл важную роль в проведении в 1999 г. 
первой переписи населения суверенной Беларуси. В этих целях здесь изу-
чались проблемы совершенствования методологии демографической ста-
тистики с учетом современных тенденций развития Республики Беларусь и 
мировых стандартов, был разработан прогноз основных показателей демо-
графического развития Республики Беларусь и социально-экономического 
положения домашних хозяйств на перспективу. 

Исследования демографических проблем проводит и созданный на базе  
Белорусского филиала НИИ труда СССР Белорусский НИИ труда при Ми-
нистерстве труда и социальной защиты населения Республики Беларусь. 
Здесь проводилась разработка основных положений проекта Закона Рес-
публики Беларусь «О демографической безопасности Республики Бела-
русь», а также проектов Национальных программ демографической безо-
пасности Республики Беларусь на 2006–2010 и 2011–2015 гг.; исследо-
вались социально-экономические последствия демографического развития 
Гомельской области на уровне административных районов и городов, ми-
грационные намерения и информированность женщин Беларуси по вопро-
сам торговли людьми за рубежом, критерии и показатели неблагополучной 
семьи; постоянно осуществляется мониторинг демографической безопас-
ности с целью разработки предложений для Национальной программы де-
мографической безопасности Республики Беларусь. 

В 1990 г. центр исследований демографических проблем в НАН Белару-
си переместился из Института экономики в Институт социологии, в котором 
важное место занял отдел социальной демографии и занятости населения 
(А.А. Раков), однако в 2002 г. этот отдел был закрыт. 

Затем исследования демографических процессов вновь возвращаются в 
Институт экономики НАН Беларуси. Здесь сначала был создан отдел по 
проблемам демографии, который был преобразован в Центр демографии и 
человеческого развития (А.А. Раков). Это, во-первых, отражало объектив-
ную потребность в необходимости вести фундаментальные демографиче-
ские (включая и прикладные) исследования, во-вторых, показало рост зна-
чения демографии для различных сторон жизнедеятельности общества, 
ибо без их осмысления невозможны разработки ни одной значимой соци-
ально-экономической программы развития, ни одного крупного государст-
венного проекта. Без уяснения демографической ситуации, тенденций де-
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мографического развития, разработки демографических прогнозов, различ-
ных аспектов демовоспроизводственного процесса (репродуктивного и ми-
грационного поведения населения, гендерных проблем, семейной политики 
и т. д.) сложно обеспечить научно обоснованное развитие социума, различ-
ных сфер жизнедеятельности общества. Демографические исследования 
необходимы для нужд не только экономики, но и обороны, бизнеса, торгов-
ли, просвещения, здравоохранения и т. д. Свою роль в этом сыграло приня-
тие в 2002 г. Закона Республики Беларусь «О демографической безопасно-
сти в Республике Беларусь», обозначившего вектор развития демографи-
ческих проблем, в разработке которого участвовали все ведущие демогра-
фы Беларуси. 

Центром демографии и человеческого развития Института экономики 
НАН Беларуси создавалась стратегия развития демографического потен-
циала и социального капитала, организационно-правовые механизмы взаи-
модействия экономико-демографических и социально-демографических 
факторов, обеспечивающих национальную и демографическую безопас-
ность Республики Беларусь, изучалась роль миграционных процессов в со-
циально-экономическом развитии Балтийского региона, влияние миграции 
населения на состояние регионального рынка труда Беларуси (на примере 
сельскохозяйственных регионов). 

Но этот Центр просуществовал недолго и опять был преобразован в от-
дел. Его научные направления расширились за счет сужения исследований 
по демографической проблематике. Проявились и другие негативные явле-
ния. В частности, в начале 2009 г. в Национальном статистическом комите-
те Республики Беларусь (бывшем Министерстве статистики и анализа) был 
упразднен НИИ статистики и, естественно, перестал существовать и отдел 
демографических исследований. В НИЭИ Министерства экономики в ре-
зультате структурной перестройки была сокращена единица ведущего спе-
циалиста в области расчета демографических прогнозов. Это отражает 
сложность и противоречивость развития демографической науки в Респуб-
лике Беларусь и процесса ее дальнейшей институционализации. 

Первая докторская диссертация по демографии, защищенная уже в су-
веренной Беларуси в специализированном Совете по защите диссертаций 
Института социологии НАН Беларуси, была выполнена Л.П. Шахотько на 
тему «Социально-демографические процессы на территории Беларуси в 
период трансформации экономической системы» (1997). Она была одно-
временно и первой докторской диссертацией (и пока единственной) по де-
мографическим проблемам в социологии, защищенной именно в Беларуси. 
Л.П. Шахотько осуществлен анализ социально-демографических процессов, 
в основу которого положен методологический подход, раскрывающий со-
держание демографических процессов современной Беларуси на основе 
сложившегося типа воспроизводства населения.  

Ею были исследованы основные причины изменения динамики в репро-
дуктивном поведении населения Беларуси, начиная с середины 1980-х гг., 
как в целом по стране, так и по регионам, прежде всего в исследовании де-
мографических процессов на территориях, пострадавших от катастрофы на 
ЧАЭС. На основе комплексного (междисциплинарного) анализа долговре-
менных демографических процессов были выявлены тенденции и законо-
мерности современного социально-демографического развития, в частно-
сти, то, что население Беларуси воспроизводится только на 2/3. Этот су-
женный режим демовоспроизводства, переход к новому типу семьи, по 
мнению Л.П. Шахотько, – закономерный процесс развития общества. А на-
ступившая и прогнозировавшаяся депопуляция была ускорена и усугублена 
последствиями катастрофы на ЧАЭС и самое главное – экономическими и 
социально-политическими трансформациями 1990-х гг. «Поэтому обществу 
необходимо четко осознавать, что большинство перемен, происходящих в 
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брачно-семейных отношениях, вызваны закономерным ходом истории, при-
нять новую модель семьи – малодетную, нуклеарную и отказаться от мер, 
оказывающих экономическое или иное давление на нее. Предоставить воз-
можность семье самой строить свою супружескую жизнь, решать экономи-
ческие и другие семейные проблемы. Главная задача государства – создать 
условия абсолютному большинству людей, особенно молодым, обеспечить 
надлежащее благосостояние своей семьи за счет личного труда».  

На основе обобщения 30-летней практики демографического прогнози-
рования Л.П. Шахотько были разработаны методические подходы и на их 
основе построены перспективные сценарии развития социально-демогра-
фических процессов. После стабилизации рождаемости в первом десятиле-
тии XXI в. в дальнейшем возможен очередной спад. Снижение же смертно-
сти можно ожидать в последующих десятилетиях XXI в. А основные наибо-
лее сложные демографические проблемы ближайших 20–25 лет носят не 
столько количественный (это, конечно, тоже будет иметь место), сколько 
качественный характер. 

Но что при этом характерно – сугубо социолого-демографических дис-
сертаций в Беларуси по специальности «Демография и экономическая со-
циология» не было. В большей степени социологические диссертации, свя-
занные с демографическими проблемами, защищаются по специальности 
«Социальная структура, социальные институты и процессы». В том числе и 
указанная диссертация Л.П. Шахотько. 

И эта ситуация характерна не только для Беларуси. Так, ВАК России  
отмечается как существенный недостаток, несмотря на острейшую потреб-
ность в исследовании демографических проблем, отсутствие диссертаций 
по специальности «Демография и экономическая социология». 

В 1997 г. была защищена докторская диссертация Ю.М. Бубнова «Соци-
альные факторы гармонизации супружеских отношений» по специальности 
«Социальная структура, социальные институты и процессы», в которой в 
значительной степени были освещены и демографические проблемы. Ее 
достоинством является рассмотрение с социолого-демографических пози-
ций влияния различных социальных факторов на репродуктивный потенци-
ал молодого поколения, семейной молодежи. В качестве фактора супруже-
ской удачи и совместимости брачных партнеров Ю.М. Бубнов рассматрива-
ет и эмпирически доказывает влияние ориентации молодых супругов на ро-
ждение детей – готовность быть отцами и матерями. Именно эта готов-
ность, по нашему мнению, является доминирующим фактором реальной 
политики рождаемости. Опубликованные Ю.М. Бубновым монографии «Со-
циологические очерки гендерных отношений» (2007) и «Социологические 
очерки народного здоровья» (2008) затрагивают ряд сложных аспектов де-
мографических процессов в Беларуси: естественного движения населения, 
репродуктивного поведения, демографических ориентаций, влияния обще-
ственных преобразований, экологического фактора, состояния здоровья, 
экономической и социальной нестабильности, разводимости, микро- и мак-
росреды на демографические процессы6.  

Докторская диссертация Л.Е. Тихоновой по экономическим наукам «Го-
сударственное регулирование демографических процессов в Республике 
Беларусь», защищенная в Институте социально-политических исследова-
ний РАН (2002), посвящена проблемам переосмысления механизма госу-
дарственного регулирования демографических процессов в условиях новой 
рыночной экономической парадигмы. Автор, рассматривая место и роль 
демографических индикаторов в крупных экономических программах, опре-
деляет демографическое развитие как стратегическую ориентацию соци-
ально-экономической политики государства. В указанной работе, а также в 
других публикациях автора дано обоснование приоритетности демографи-
ческих индикаторов, которые должны стать целезадающими и включаться 
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во все национальные стратегические документы. И именно определяющая 
роль демографических целей, по мнению белорусского ученого, даст наи-
больший экономический эффект в решении актуальных задач социально-
экономического, экологического и демографического развития. 

В основной работе Л.Е. Тихоновой «Регулирование демографических 
процессов в Беларуси» анализ демографических процессов осуществлен в 
контексте проблем обеспечения демографической безопасности в Белару-
си, прежде всего в связи с последствиями катастрофы на ЧАЭС7. Автор да-
ет характеристику основных социально-экономических угроз, исходя из 
анализа сложившейся демографической ситуации. Важной угрозой для де-
мографического развития являются последствия катастрофы на ЧАЭС, что 
вытекает не только из анализа особенностей современного социально-эко-
номического развития загрязненных территорий, но и выполненных 
Л.Е. Тихоновой прогнозных расчетов. Далее эти аспекты исследовались 
Н.Н. Приваловой и Н.Н. Богино. 

В дальнейшем этими проблемами наряду с демографами стали зани-
маться и представители многих отраслей научного знания, что свидетель-
ствует о демографизации социальных и экономических сторон белорусского 
общества. Наиболее плодотворными наряду с сугубо демографическими 
стали социологические исследования, что можно рассматривать как социо-
логизацию современной науки. В качестве примера можно назвать публика-
ции в журнале «Социология» статей Е.М. Бабосова, С.Н. Буровой, В.И. Зи-
новского, А.Г. Злотникова, Б.А. Манак совместно с Е.А. Антиповой, А.А. Ра-
кова, Л.П. Шахотько и др.  

Среди значимых демографических работ последних лет следует отме-
тить книги С.Н. Буровой и Л.П. Шахотько. С.Н. Бурова в работе «Социология 
брака и семьи: история, теоретические основы, персоналии» (2010) привела 
систематизированный материал генезиса проблем брака и семьи в истори-
ческом развитии и дала его региональную дифференциацию. В книге изло-
жено многообразие подходов к проблемам брака и семьи через взгляды и 
разностороннюю деятельность выдающихся мыслителей и исследователей, 
в которых прослеживаются как эволюционистский, так и функциональный, 
структуралистский и структурно-функциональный подходы. Современные 
проблемы брака и семьи С.Н. Бурова рассматривает во взаимодействии 
макросоциологического и микросоциологического уровней, через призму как 
социальных, так и собственно демографических, в частности гендерных, 
противоречий8. 

Л.П. Шахотько в монографии «Модель демографического развития Рес-
публики Беларусь» (2009) дан анализ тенденций современного демографи-
ческого развития Беларуси, выявлены причины и механизмы протекающих 
демографических процессов, представляющих белорусскую модель демо-
графического развития, изложена методология и основные методические 
подходы демографического прогнозирования, проведена оценка достовер-
ности демографических прогнозов, разработанных в советский период и 
опубликованных в печати. В работе также нашли отражение результаты 
комплексного социально-экономического исследования и выборочных со-
циологических исследований развития демографических процессов суве-
ренной Беларуси. 

Особый интерес в монографии представляют многовариантные (шесть 
сценариев) прогнозы демографического развития как на ближайшие 20 лет, 
так и на столетие вперед. Конечно, совпадение того или иного варианта 
перспективного развития с тем, что произойдет через столетие, оценят уже 
другие поколения. Эпистомологическая роль этих прогнозов заключается в 
глубоком анализе протекающих процессов, а также выявлении потенциаль-
ных как негативных, так и позитивных возможностей демографических из-
менений, заложенных в современной структуре населения страны. И задача 



С рабочего стола социолога 

СОЦИОЛОГИЯ 4/2011 84 

состоит в проведении активной государственной демографической полити-
ки по поддержке позитивных изменений в демовоспроизводстве: «…пога-
сить убыль населения можно, изменив тенденции развития всех трех его 
составляющих в комплексе: рождаемости, смертности и миграции»9. 

Правда, тираж этих значимых демографических работ по сравнению 
с советским периодом («Белоруссия в демографическом измерении» (1974) 
и «Население БССР» (1969) А.А. Ракова, вышедшие тиражом 14 500 и 
3 тыс. экз. соответственно, «Рождаемость в Белоруссии» (1975) Л.П. Ша-
хотько – 7500 экз.) не отвечает значимости и остроте современных демо-
графических проблем. Тираж работы С.Н. Буровой составил 150, Л.П. Ша-
хотько – 200 экз. Монография автора данной статьи «Демографическое из-
мерение современной Беларуси» также вышла небольшим тиражом – 
200 экз. Все они становятся библиографической редкостью, и даже не все 
из узкого круга специалистов их имеют. А ведь они предназначены не толь-
ко специалистам, но и властным структурам, принимающим решения, сту-
дентам и молодым исследователям. Малотиражность этих работ сущест-
венно снижает их значимость. 

Впрочем, эта тенденция характерна и для российской и украинской де-
мографической науки, хотя там имеются и специализированные демогра-
фические издания: в России – журнал «Народонаселение» (Отделение эко-
номики РАН), а в Украине – «Демографiя та соцiальна економiка» (Институт 
демографии и социальных исследований НАН Украины). 

Анализ развития демографических проблем показывает, что бело-
русская наука не остается в стороне от анализа и осмысления современных 
демографических проблем своей страны, о чем свидетельствуют работы 
Б.А. Манак и Е.А. Антиповой «Регионы Беларуси: особенности демографи-
ческого развития и трудовой потенциал сельской местности» (2007), 
П.Г. Никитенко и А.А. Ракова «Демографические проблемы социума: со-
стояние и тенденции развития в Республике Беларусь» (2005) и «Состояние 
и тенденции демографического развития Беларуси» (2003), Н.И. Снытко 
«Социальные проблемы демографического старения (2001), Р.М. Супруно-
вич «Трудовая миграция в мировой экономике» (2007), курс лекций Е.А. Ан-
типовой «География населения мира» (2004), учебное пособие Л.Е. Тихо-
новой «Демография Беларуси» (2004), Н.И. Кунгуровой и В.К. Терехова 
«Экономика знаний» (2010), Л.П. Шахотько «Население Республики Бела-
русь в конце XX века» (1996) и др. 

С.А. Шавель в монографии «Общественная миссия социологии» среди 
широкого круга социальных проблем развития современного белорусского 
общества акцентирует внимание на воспроизводстве действительной жиз-
ни, а это прежде всего демографический процесс – рождение детей. Кроме 
того, «воспроизводство жизни включает также воспитание, образование, 
социализацию, здравоохранение, гражданскую идентичность и др.»10. 

Как и в период возрождения демографического знания, активно продол-
жают заниматься проблемами народонаселения географы, традиции кото-
рых были заложены В.А. Новицким и Б.А. Манак. И не только в столице, но 
и в регионах: в Гомеле – это О.А. Малахов, В.Е. Пашук и Т.А. Шафаренко, а 
в Бресте – К.К. Красовский, продолживший исследования, начатые 
М.В. Омельянчуком. 

К.К. Красовский в докторской диссертации по географическим наукам 
«Урбанизация в Беларуси: экономико-географический анализ и прогноз», 
защищенной в Белгосуниверситете (2006), а также в монографиях «Урбани-
зация в Беларуси: экономико-географический анализ» (2004) и «Урбанисти-
ческая эволюция Беларуси» (2009), исследуя сложный и многогранный ха-
рактер проблемы урбанизации, считает, что процесс урбанизации опреде-
ляется конкретными социально-экономическими, политическими и управ-
ленческими условиями. На протяжении второй половины XX в. урбанизация 
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на территории Беларуси шла экстенсивным путем на основе индустриали-
зации. Индустриализация способствовала концентрации экономической 
деятельности в немногих быстрорастущих городах, и рост численности на-
селения этих городов был реакцией на развитие промышленности. 

К.К. Красовским доказано, что концентрация производства и населения в 
ограниченном числе городских поселений привела к значительной контраст-
ности городского расселения, диспропорциям в распределении демографи-
ческого, экономического и социально-культурного потенциала между раз-
личными группами городских поселений Беларуси. Основной проблемой 
урбанизации стал большой разрыв между количественными и качествен-
ными показателями состояния городской местности и появлением в связи с 
этим негативных последствий демографического, экологического, экономи-
ческого и социального характера. Автором выделяется более высокое каче-
ство городской среды в западных областях Беларуси и городе Минске. 

Предшествующая экономическая политика концентрации промышлен-
ности преимущественно в крупных городах породила ряд проблем: слабую 
управляемость процессом расселения, диспропорции в распределении де-
мографического и трудового, экономического и социально-культурного по-
тенциалов между различными группами городских поселений, в развитии 
городской и сельской местности. К этим выводам К.К. Красовского следует 
добавить и последствия территориально-административного укрупнения в 
1950–1960-х гг., в результате которого более 50 населенных пунктов Бела-
руси, среди которых как городские поселения, так и крупные села, потеряли 
статус районных центров и вместе с окружавшими их сельскими поселе-
ниями были лишены перспективы экономического и социально-культурного 
развития, что проявилось в снижении качества их демографического и тру-
дового потенциалов. В Брестской области – это Антополь, Городище, Да-
вид-Городок, Дивин, Домачево, Коссово, Логишин, Ружаны, Телеханы и Ше-
решево, в Витебской – Бегомль, Богушевск, Ветрино, Видзы, Дисна, Езери-
ще, Коханово, Ореховск, Освея, Подсвилье, Сураж и Улла, в Гомельской – 
Василевичи, Комарин, Копаткевичи, Озаричи, Паричи, Стрешин, Тереховка, 
Туров и Уваровичи, в Гродненской – это Березовка, Желудок, Козловщина, 
Любча, Мир, Порозово, Радунь, Сопоцкин и Юратишки, в Минской – За-
славль, Ивенец, Илья, Кривичи, Куренец, Радошковичи, Руденск, Свирь, 
Смиловичи, Старобин и Холопеничи, в Могилевской области – Дрибин. 

Эти аспекты урбанизации и рурбанизации пока не исследованы. Терри-
ториальные органы управления, чтобы отрапортовать о выполнении про-
грамм развития села, многие поселки городского типа зачисляют в агрого-
родки. Но является ли такой формальный перевод поселков городского ти-
па в агрогородки свидетельством прогрессивного развития территориально-
административных структур и стимулом их демографического развития – 
проблема. В результате сегодня в Беларуси имеется два вида агрогород-
ков: а) отдельные сельские поселения, получившие статус агрогородков; 
б) поселки городского типа, также получившие этот статус. Превращение 
ряда сел в агрогородки означает и повышение их социального статуса. Это 
позитивное направление развития системы сельских поселений. Придание 
статуса агрогородков поселкам городского типа означает их частичный пе-
ревод из урбанизированных в аграрные населенные пункты. Думается, что 
игра с терминологией не приносит пользы действительному преобразова-
нию быта села. Можно предположить, что за этими административными 
«переименованиями» стоит привычка «отрапортовать» о массовых и быст-
рых достижениях. 

В результате этого Беларусь прошла путь от второй стадии развития ур-
банизации к третьей и четвертой. Однако, резюмирует К.К. Красовский, со-
циально-экономические предпосылки начала пятой стадии урбанизации, 
для которой характерны субурбанизация и более равномерное расселение, 
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в Беларуси еще не сформировались. За последние годы более чем в 5 раз 
уменьшился миграционный источник роста городов, параллельно шло сни-
жение темпов роста и уровня концентрации в них населения. 

Красовский считает, что переход от командно-административной к ры-
ночной системе хозяйствования нарушил эволюционный путь развития ур-
банизации в Беларуси, привел к нестабильности ее социально-экономиче-
ского развития. Этот процесс, а также последствия катастрофы на ЧАЭС, по 
его мнению, повлекли изменение демографического поведения населения 
страны, резко ухудшившее демографическую ситуацию. 

Демографические проблемы города и села – взаимосвязаны, что нашло 
отражение в докторской диссертации по географическим наукам Е.А. Анти-
повой «Сельское расселение Беларуси: территориальная структура и геоде-
мографическое развитие» (2008) и в ее монографии «Геодемографические 
проблемы и территориальная структура сельского расселения Беларуси». 
Исходя из того, что Беларусь из типично аграрной страны превратилась в 
урбанизированную, Е.А. Антипова считает, что в экономическом и демогра-
фическом аспектах сельское население страны трансформировалось из ак-
тивной в пассивную часть. В демографическом плане автор выделила три 
типа сельских районов: районы-лидеры, срединные районы и районы-
аутсайдеры. При этом преобладающими стали сельские районы с незначи-
тельным демографическим потенциалом. В результате главной тенденцией 
изменения динамики сельского населения стала трансформация положи-
тельных темпов его развития в отрицательные. Географически интерпрети-
руя концепцию демографического перехода, Е.А. Антипова считает, что та-
кое современное развитие сельских районов означает завершение первого 
демографического перехода под влиянием эволюционных и трансформа-
ционных факторов, в результате чего установился режим депопуляции и 
демографического старения. А трендовый, цикличный и стадийный харак-
тер демографических процессов, по мнению автора, «свидетельствуют “о 
третьем цикле” депопуляции»11. 

Хотя спорной, на наш взгляд, является оценка Е.А. Антиповой совре-
менного этапа демографического развития как «первого демографического 
перехода» и «третьего цикла депопуляции», что «наименьшей устойчи-
востью населения обладают пригородные сельские районы», что «сокра-
щаются темпы депопуляции на микрогеографическом уровне» и наступила 
эволюционная стадия «омоложения» возрастной структуры, но современ-
ное демографическое развитие села действительно «характеризуется ус-
тойчивой отрицательной динамикой численности на макрогеографическом 
уровне»12. При этом Е.А. Антиповой «установлено, что ареалы устойчивого 
демографического развития формируются в пригородных крупно- и средне-
населенных сельских районах, неустойчивого – в периферийных мелкона-
селенных районах, ограниченный потенциал устойчивого демографического 
развития характерен для переходного типа разной степени селенности»13. 
А этот последний вывод противоречит предшествующему, что наименьшей 
устойчивостью населения обладают пригородные сельские районы. 

Можно поспорить и с ее оценочными прогнозами, что «в ближайшие го-
ды… начнет происходить сокращение естественной убыли, сокращение 
темпов депопуляции и ее стабилизации, замедление ежегодных темпов 
убыли сельского населения», что произойдет «трансформация естествен-
ной убыли в репопуляцию, положительном сальдо миграции в пригородных 
сельских районах»14. Но то, что, по мнению автора, «в большинстве регио-
нальных документов не учитывается специфика демографического разви-
тия»15, – очевидно. 

Показательно, что исследованиями демографических проблем в Бела-
руси занимаются не только демографы, социологи, экономисты, географы, 
философы, медики. По традиции, заложенной еще М.В. Ломоносовым и 
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продолженной Д.И. Менделеевым, аспекты демографического развития ис-
следуют и представители естественных наук, в частности доктора техниче-
ских наук М.Д. Тявловский (Минск) и Д.Г. Лин (Гомель). М.Д. Тявловский был 
организатором в Беларуси двух демографических конгрессов: «Демографи-
ческие проблемы Беларуси» (март 1999 г.) и «Проблемы демографии и 
безопасности жизни» (ноябрь 2002 г.). Д.Г. Лин с соавторами в последние 
годы опубликовал ряд демографических монографий на основе использо-
вания аналитических и имитационных математических расчетов: «Социо-
динамика демографических процессов в современной Беларуси» в соав-
торстве с Е.М. Бабосовым и С.Д. Предыбайло (2008), «Сельское население 
Беларуси: демографический анализ» совместно с С.Д. Предыбайло (2008), 
«Динамика демографических процессов на постсоветском пространстве» в 
соавторстве с Е.И. Сукач (2010), «Демография Гомельской области» совме-
стно с Л.А. Митроховой (2010). 

По линии ЮНФПА (Фонд ООН в области народонаселения) было прове-
дено несколько демографических научно-практических конференций: «Бе-
ларусь: 10 лет после Каирской международной конференции по народона-
селению и развитию» (2003 г.), «Беларусь: 15 лет после Каирской междуна-
родной конференции по народонаселению и развитию» (2008). В Гомеле 
прошли демографические форумы «Взаимосвязь демографических и соци-
ально-экономических процессов на рубеже ХХ–ХХI веков» (2003), «Демо-
графические проблемы Беларуси и духовно-нравственное здоровье нации» 
(2005), «Международно-правовое регулирование миграции и национальные 
интересы Республики Беларусь в контексте устойчивого развития» (2008). 

Секции по проблемам демографического развития Беларуси были орга-
низованы в ходе работы ряда международных научных конференций, про-
веденных Институтом социологии и Институтом экономики НАН Беларуси, 
Институтом экономики Министерства экономики Республики Беларусь. Еже-
годные международные междисциплинарные научно-практические конфе-
ренции «Женщина. Общество. Образование» (а состоялось таких 13 конфе-
ренций) проводит негосударственный женский институт «ЭНВИЛА». 
В ГГТУ им. П.О. Сухого работали секции по демографическим проблемам 
в рамках традиционных (их прошло уже пять) международных научных кон-
ференций «Менталитет славян и интеграционные процессы: история, со-
временность, перспективы», в ГрГУ им. Я. Купалы в рамках традиционных 
международных научных конференций «Народы, культура и социальные 
процессы на пограничье» – секции по демографическим проблемам разви-
тия пограничья. Демографические проблемы рассматривались и на между-
народных научно-практических конференциях, проводимых в БГЭУ, Между-
народном институте трудовых и социальных отношений (Минск) и его фи-
лиалах в Гомеле и Витебске. Работала демографическая секция социоло-
гии семьи и брака и на Международной научно-практической конференции 
«Современная семья и проблемы семейного воспитания» в Могилеве (2008).  

Эти мероприятия и публикации анализа демографических процессов 
свидетельствуют о том важном значении, которое имеют демографические 
проблемы в современной жизни Беларуси, а также о многогранности аспек-
тов демографических процессов, их проникновении и взаимосвязи с много-
численными сторонами политической, социальной и экономической жизни 
общества. Это также и то, что характеризует социологический подход и оз-
начает социологизацию современной науки. 

Результат научных исследований нашел отражение в законодательных 
актах и многих программных документах. Беларусь одной из первых на пост-
советском пространстве поставила на государственном уровне задачу пре-
одоления проблем, связанных с растущей депопуляцией и демографиче-
ским кризисом. Закон Республики Беларусь «О демографической безопас-
ности Республики Беларусь» (4 января 2002 г.) является основой для про-
ведения активной демографической политики в стране. 
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В соответствии с этим Законом была разработана и принята Государст-
венная программа демографического развития страны на 2002–2005 гг. 
В марте 2007 г. была утверждена новая – президентская – Национальная 
программа демографической безопасности на период 2007–2010 гг. Кроме 
того, отдельные демографические проблемы получили отражение в других 
государственных программах: возрождение и развитие села; развитие ре-
гионов, средних и малых городских поселений; молодежь и дети Беларуси; 
совершенствование системы социальной работы с одинокими гражданами 
пожилого возраста; улучшение условий и охраны труда; преодоление послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; профилактика ВИЧ-инфекции; кон-
цепции и программы развития здравоохранения; государственная миграцион-
ная программа; национальные действия по предупреждению и преодолению 
пьянства и алкоголизма; улучшение положения детей и охрана их прав. 

Хотелось бы отметить, что, несмотря на законодательное требование 
разработки демографических программ, практика такой разработки столкну-
лась с определенными трудностями. Так, между истечением срока действия 
Государственной программы на 2002–2005 гг. и принятием следующего до-
кумента на период до 2010 г. прошло почти 15 месяцев. Также между за-
вершением Национальной программы на 2007–2010 гг. и принятием Нацио-
нальной программы на 2011–2015 гг., предусмотренной Программой соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг., и 
началом срока ее действия прошло более 7 месяцев. Это свидетельствует 
о сложности управления демографическими процессами. 

Таким образом, в развитии белорусской демографической науки и демо-
графической политики выделяется четыре основных этапа: дореволюцион-
ный, довоенный, советский и суверенный. Каждый из них имеет свои спе-
цифические особенности, проявляющиеся как в самом демографическом 
развитии, так и в их научном отражении и осмыслении. 

Современная белорусская демографическая мысль внесла сущест-
венный вклад в осмысление современных демографических процессов 
страны, к которым следует отнести: 

• выявление мифов в противопоставлении современного демографи-
ческого развития демографическому прошлому (Л.П. Шахотько, А.А. Раков, 
А.Г. Злотников); 

• характеристику изменений моделей в семейной сфере и демографи-
ческих ценностей современной Беларуси (Ю.М. Бубнов, Л.Г. Титаренко, 
Н.Е. Лихачев, А.Г. Злотников, С.А. Шавель); 

• анализ депопуляционной демографической спирали на основе сформи-
ровавшегося типа воспроизводства населения (А.Г. Злотников); 

• достаточно высокую точность и обоснованность демографических прог-
нозов белорусских демографов (А.А. Раков, Л.П. Шахотько, Л.Е. Тихонова); 

• обоснование концепции демографизации современной социально-
экономической политики (А.А. Раков, А.Г. Злотников); 

• социологизацию современной науки прежде всего в отношении демо-
графической науки (Е.М. Бабосов, С.А. Шавель, А.Г. Злотников); 

• разработку концепции социальной и социально-экономической обус-
ловленности современных демографических процессов (А.Г. Злотников); 

• использование выводов и материалов социолого-демографических ис-
следований в управленческой и законотворческой деятельности; 

• анализ проблем национальной (прежде всего – социокультурной и де-
мографической) безопасности на основе разрешения социальных, экономи-
ческих и социокультурных противоречий белорусского общества (А.А. Ра-
ков, А.Г. Злотников, Е.А. Антипова, К.К. Красовский); 

• обоснование важности активной государственной демографической по-
литики в решении современных и перспективных демографических проблем 
Беларуси. 
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Современный этап развития белорусской демографии ставит проблемы, 
требующие решения. Основные факторы современного демографического 
развития Беларуси (ожидаемая продолжительность жизни, территориаль-
ное размещение населения, половая и возрастная структура, показатели 
естественного движения населения), как отмечает С.А. Шавель, представ-
ляются негативными, но и являются факторами социальной напряженности 
страны16. А через 10–15 лет демографическая ситуация еще более обост-
рится. Ожидаемый дефицит демографического капитала создаст не срав-
нимую с сегодняшней угрозу национальной безопасности. А с учетом по-
вторяемости демографических волн в 2040–2050-х гг., если не удастся до 
2015 г. преломить негативные демографические тенденции, ожидаемый 
демографический кризис не сравнится с сегодняшним кризисом. Поэтому 
решение демографических проблем будет в поле нашего внимания, как ми-
нимум, еще полстолетия. 

Это означает, что проблемы демографического развития будут и впредь 
оставаться в центре социальной политики Республики Беларусь. Совре-
менные негативные демографические тенденции создают самую серьезную 
угрозу национальной безопасности страны и всему славянскому миру, где 
демографическое развитие также характеризуется депопуляционными про-
цессами. Тенденция развертывания депопуляционной спирали харак-
теризует социальную, политическую и экономическую обусловленность со-
временных демографических процессов. В этих условиях, во-первых, от 
ученых требуется демографическая экспертиза важнейших государствен-
ных документов. Во-вторых, встает задача демографического образования 
не только выпускников географических и социологических специальностей, 
но и будущих управленцев, экономистов, медиков, философов и др. В-
третьих, актуальной остается проблема институционализации демографи-
ческой науки в Беларуси, включающей создание специализированного де-
мографического института, демографического журнала, выделение места 
на академическом Олимпе Беларуси для демографов, ибо не секрет, что в 
современных условиях только ученые с большим именем и статусом могут 
«пробивать» интересы демографической науки. 
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