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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования определяется необходимостью уста

новления причин напряженной демографической ситуации для избежа
ния негативных последствий в воспроизводственных процессах, а 
также нейзученностью национального аспекта населения области, и 
особенно механизма его воздействия на демографические процессы. 

Знания, полученные в результате регионального исследования, 
iiorj'T быть использованы для анализа более хфупных административ
но-территориальных- единиц. • 

Объект исследования — Витебская область с этнодемографиче-
ских позиций. 

Предггет иссл^ловани?; — территориальная дифференциация и 
территориальные закономерности этнического состава населения и 
его демографических особенностей. 

Цель и задачи лсследованид. Целью диссертационной работы 
является выявление и научное обоснование этнодемографических 
особенностей населения Витебской области. Исходя из цели,.зада
чи сводятся к следующим: 

1) определение и исследование источников' формирования этни
ческой структуры населения Витебской области; 

2) характерист!ц<а этнодемографической ситуации в области 
(исследование ровдаемости, смертности и факторов, их определя
ющих с этнической точки зрения и естественного прироста основ-
яшс национальностей области — белорусов и русских); 

3) изучение современных миграционных процессов на террито
рии Витебской области, в том члсле миграционной подвижности лиц 
различных национальностей; 

4) анализ состояния и тевденций развития половозрастной 
структуры как городского и сельского населения, так и у лиц раз
ных национальностей; 

5) на основе оценки динамики, структуры и территориальных 
различий показать место Витебской области в демографических про
цессах Республики Беларусь. 

Методология, методика и информационная база исследования. 
Теоретической и методологической базой диссертационного 

исследования послушми научные труды демографов Г.А.БондарскоЙ, 
З.И.Валенгея, А.Г.Волкова, Л Д.Дарского, Ж^А.Зайончковской, 



Б.И.Переведенцева, Б.11.Урланйса; географов Н.Т,Агафонова, 
С.И .Брука, С.Б Лаврова, В.В.11окиншевского, Б.СДорева; социо
лога JIJ" Л^ыбаковского; этнографов и этнологов Ю 3 .Лрутюняна, 
Ю.В.Бромлея, Б.И.Козлова; историка Л,Н,Гумилева. 

Среди зарубел'.нас исследователей, взгляды которых напшп 
отражение в диссертации, необходимо отметить А.Шрианьского, 
Э^оссета, И.Собчака, Р.Фридглана, Е.Шабадн. 

Для решения поставленншс в диссертации задач применялись 
разнообразные методы исолеяованчя; статист1иес1щй, картографи
ческий, исторхетеский, сравнительно-географический, Широко ис
пользовались метод групшфОБок, корреляционный анализ, метод 
вариаций. 

Научная новизна работы 
1) доказано существовапие этнических различий в воспроиз

водственных процессах не только на территор^а крупных регионов 
(РоспубЛ1жа Беларусь), но н п пределах более мелких (Витебская 
область); 

2) на основании особенностей демографотеских процессов вн-
явлено, что белорусское население испытывает дейопуляцию; а для 
представителей русской национальности естественный прирост яв
ляется одншл из основных источников роста численности: 

3) анализ механического движения позволил ЕОЯСНИТЬ, ЧТО 
именно миграция является причиной роста доли белорусов в общей 
численности городского населения области и увеличения удельно
го веса русского населения на селе; 

4) установлено, что причиной низких темпов poova численно
сти населения Витебской области является этническая дифференциа 
ция показателей естественного и миграционного движения в сочета 
НИИ с особеннооттли демографической структуры населения ооновиы 
национальностей. 

Практическая аначю.юоть работы 
Результаты исследования могут быть иопользозаки прое1;тн'«-

ми институтами (Градостроигельства й flPt), органами статистики 
н социального развития Беларуси, разрабатывающим» региональные 
аспекты развития Беларуси, для определения конкретных мероприя
тий по демографической и'згноязыковой политике в Витебской об
ласти и Республике Беларусь. 



Реализация и апробация работы. Основные положения исследо
вания были долокены автором на Мендународной конференции "Нации. 
Границы. Судьбы", проводившейся в г. Витебске (1993), а также 
конференции "Культура у Рэопубл1цн Беларусь: г!сторыл, сучаснн 
стан i перспектьвы разв{цця"» состоявшейся в Институте искусст
воведения, этнографии и фольклора |адени К.Крапивы Академии наук 
Беларуси (1993). 

По результатом исследования опубликованы 4 научные работы. 
(Структура я объем работы. Работа состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка литературы и прилояенпй. Общий объем 
диссертации составляем' 223 страницы. Основное содержание излолз-
яо на 155 страницах и проиллюстрировано 20 таблицами и 5 рисун
ками. Список литературы включает III наименований. Приложение 
включает 63 таблиц и 17 рисунков. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОКЕКИЯ, ВЫНОСИИЕ НА ЗАЩИТУ 
Анал153 этнюгеского состава населения Витебской области был 

сопряжен с рядом особенностей: во-первых, с неточностью этниче
ской статистики. Так, в переписи 1897 года национальная принад
лежность определялась по родному языку и религиозному составу и 
была сильно искажена. Во-вторых, с 1926 года этническая принад
лежность опр8Ш1Сзаемых основывалась на их самосознании и осуществ
лялась постановкой прятуюго вопроса о нзцпоналыюстл (в I92G г.— 
о народности). Географическое положение области на стыке белорус
ского, русского, латышского к литовского этносов способствовало 
неустойчивости этнического самосознания некоторой части населе
ния. В-третьих, современные границы области несопоставитлы с гра
ницами довоенного периода. 

Исследование динамики национального состава области за 
I897-I989 гг. дает осаованпе полагать, что Витебская область 
по сравненгто с ЯР.УГГОЧИ областягии Беларуси всегда и?лела своеоб
разную .этнетескую структуру; самую высокую долю — русского на
селения и в результате этого — нязкую-титулъной национальности^. 
В 1989 году удельный вес белорусов в общей численности населе-

^ Титульная национальность — национальность, давшая название 
государству или республике, в данном случае — белорусы. 



4 
ния ойласги составил 79,4^ (ниже только в Гродненской области — 
60,3^), русских — 15,2^. Расселяются представители русской на
циональности довольно компактно; в крупных городах, в зонах эт-
нонационального контакта. Существуют и островные староверческие 
поселения, сохрак вшпеся с ХУ11-ХУ111 вв. По 1,В% приходилось 
на долю украинцев, поляков и представителей других национально
стей, 

Довольно пестрый национальпнй состав населения (каждый пя
тый — прерставител!. нетитульной национяльности) соэлает воз
можность для межэтнических контактов, которые лежат в основе, 
современных зтничеоких и этнокультурных процессов..К ним отно
сятся ассимиляция, основным каналом которой выступают межнацио
нальные (Зраки, и этноязыковые процессы, выраженные в степени 
владения родным и другим языком, В работе подробно рассмотрены' 
процессы этнического сближения через межэгн: веские браки и со
временная этноязыковая ситуавдш как в области в целом, так и у 
основных национальностей. Анализ показал, что данные процессы 
отракаются на этническом самосознании некоторой части населения 
и часто приводят к изменению этшиеской принадлежности. И это 
один из источников форм11розания особенностей национального со
става. В работе значительное внимание уделено и остальны[Л фак
торам изменения этих особенностей. Как показали исследования, 
ныпеиняя полиэтническая структура н'аоелб;ния Витебской областд 
слонилась пол воздействием особенностей исторического развити?^ 
региона, различий в естественном приросте национальностей, ин
тенсивного притока мигрантов и активных этнических и зтноугуль-
турных процессов. 

В диссертационном исследовании проведен анализ естествен
ного движения населения. Он свидетельствует, что в исследуемом 
регионе завершился' переход к суяенному типу воспроизводства — 
низкой роу-даемости. высокой смертности, естественной убнл!^ на
селения. 

Определяющее влияние на воспроизводственные процессы ока
зывает рождаемость. Обяшй.показатель роздаемости уменьшился с 
24^о (в 1950 г.) до 10,3^ (в 1993 г.). Весь послевоенный пе
риод по уровню роадаемости можно разделить на три этапа: I) с 
высоюпл уровнем рождаемости (до 1959 r.)s 2) со средним уров
нем рождаемости (с I960 по 1969 гг.); 3) о низким уровнем рож-



Лаемости и кратковременными подъемами до среднего (с 1970 г. 
по настоящее время). В связи с тем, что данный показатель не 
дает полного представления о ходе этого сложного демографиче
ского процесса, автором были рассч1гганы специальные коэффшвя-
енты, учитывающие половозрастную структуру населения. Исследо
вание общей (число рождений на Ю О О женщин 15-49 лет) и ловоз-
растпой плодовитости, плодовитости по очередности рождения п 
показателей детности подтвердило тенденщш к снижению рождае
мости. Это произошло в основном за счет уменьшения (в два-три 
раза) плодовитости женщин в старших возрастных группах, 

В работе вылвле11ы Щ)ичины изменений в рождаемости и ее 
территориальная дифференциация. С этой целью рассмотрено влия
ние на репродуктивное пойедение социально-эконоштеских, демо
графических и социально-культурных факторов. В основном уровень 
рождаемости определяется социально-экономическими факторами 
(занятость женщин в общественном производстве, уровень матери
ального благосостояния и т.д.). Дифференцирующее влияние ока
зывают социально-культурные факторы (уровень образования).и 
УСЛ0В1Ш пррзптания в поселениях разного типа (уровень урбаяи-
запга). Наиболее сложныгл блоком являются демоТрафггческие фак
торы, вюпочающие область брачно-семейных отношений. Брачная 
структура, брачное состояние и количество заключенных браков 
отражаются в брачной плодовитости, такзко пспытквакщсй тенден
цию к снижению. Так, па протяжении 1989 годя в возрасте до 
20 лет роетли гаждые две из трех замуянпх женщин, в возраихо . 
20-24 года рожала каждая 4-я,' в 25-29 — каждая 8-я (в 1970 г. 
— 7-я), в 30-34 -- 16-я (в 1970 г. — II-я), а в 35-39 — 
52-я (в 1970 г. — 23~я). Лсследоваппс уровня разводааюстл, 
показателя прочности браков, распределен:ш разводов по возрас
там раззодящ:кся и по продолтлтельвости браков позволило заклю
чить, что наблюдающееся в настоящее время "омоложанпо" и "по
старение" разводов привели к распаду в городах каждого второ
го, но селе — каждого третьего брака. Брачпость и разводг-моптх-
довольно противоречивые факторы, часто дг11ствующпе в npoTimonc-
ложпых направле!г.5ях. №,-е.нно они могут быть причинами крзтковрс-
MeJiHoro повышения рожчдасмости в отдельные годы. 

В последнее десятилетие все большую роль играют социально-
культурные факторы. На них огромное зл1юние окпзы.вает социаль-



ная среда, в частности, цринадаеаность к какоиу-тр народу, у 
которого наряду о црочими культурно-бытовыми традихцими сфор
мированы и традш{ии, управляющие репродуктивным поведениеи. 
Различив в репродуктивном поведении у лиц разной надаональнос-
ти отражается в : указателях рождаемости. Коэффициенты рождае
мости у основных национальностей области существенно отличают
ся в зависимости от типа поселений: в городе уровень роадаемо-
сти у русского населения всегда был несколько нижа, чем у бело
русов (соответственно 14,8 и 15,4^» в 1989 г.); в сельской мест
ности соотношение имеет обратный вид: у русских — 19,4^,.у 
белорусов — II,2%е , Однако общий уровень роядаемости определя
ется показателями, характерней для титульной национальности. 
преобладающей на данной территории. Национальный состав населе
ния оказывает влияние на общие показатели по области, действуя 
в сторону их занижения в городах и аавышенил — в сельской мест
ности, Следовательно, существующая территориальная рв[$фере1̂ пиа-
ция_ролща?Мости явл^!^тоя в некоторой дтепен?; лщь 9тр£)жением её 
этнических рааличдй. 

Рассмотрение частных коэффициентов плодовитости белорусов 
и русских позвапило выделить следующие особенности: 

- во всех возрастных группах, кроме младшей (15-19 лет), 
показатели плодовитости у белорусок выше, чем у жвнщин-руо-
ских; 

- о увеличением возрастного интервала различия в цдодови-
тости белорусок и русских углубляются. 

Причины данной ситуации заключаются в более низком уровне 
образования и более низкой урбанизированноств белорусского на
селения, позднем вступлении в брак и меньшей разводимоств хен-
щин-белорусок, а текве меньшей миграционной подвшяости бело
русов. 

При сравнении показателей розвдаемости и плодовитости бело
русов Вйтебщины и республики в целом оказалось, что эти коэффи
циенты ниже у белорусов Витебской области. Из 1000 »енщин-бело-
руоок в возрасте 15-49 лет на территории области рожала каждая 
57-я городская жительница и 49-я сельская, а в среднем по Бела
руси — соответственно 64-я и 56-я, На наш взгляд, здесь прояви
лось влияние русского населения. Русские, как коренные жители, 
так и переселенцы, споообствовали приобщению белорусов (в силу 



свободного владения ими русским языком) к культуре русской на
циональности. Наиболее активно усваивало белорусское население 
элементы социальной кулътурн русских (в вопросах брака и семьи, 
а также в отношении детороядения). В работе сделана попытка 
установить корреляционную связь между долей русского населения 
в областях РБ и уровнем рождаемости в них белорусского населе
ния. Оказалось, что меаду показателягли существует почти линей
ная зависимость. Именно разнила в плодовитости белорусов обла
сти и республики в целом явилась ПРИЧИНОЙ самых низких показа-
уед̂ ей рождаемости Витебпшны. 

Вторым важнейшт.. параметром естественного воспроизводства 
является смертность. До 1969 года коэффициент смертности коле-г 
бался в пределах 7-8?в. С 1970 года начался его постепенный 
рост, в конце VO-ых гг. он перешел уровень 10^ , а к 1933 году 
достиг максшлальной величины — 1А,2%о. В работе проведен ана
лиз динамики коэффициента смертности по разным типа?л поселений, 
в крупных городах области, а также по городским и сельским пр-
селеншпл в разрезе административных районов. Исследование nraie-
нения повозрастных коэффициентов смертности позволило ваделить 
следующие закономерности: 

1) устойчивая тенденция снижения частных повозрастных ко
эффициентов в 1лладргах (0-4), детских (5-9), отроческшс (10-14) 
и основных детородных возрастных группах (15-19, 20-24); 

2) колебание показателей в трудоспособном возрасте с Я5 
до 54 лет; 

3) устойчивая тенденция роста частичных повозрастных ко
эффициентов в схариах возрастних группах (о 55 лет). 

В диссертации довольно подробно рассиотрека смертность по 
причинам. Установлено, чтс в настоящее врег.ш сниэк7гась доля эк
зогенных заболевания, уступив место эпдогенны?л п 1шззиэндоген-
нкм (болезни кровооброщенгя и новообразования), а такве несчаст
ным случаям, отравлениям и травмам. Проанализирована дифференци
ация смертей по причинам в завпс1а10сти от типа поселения и пола. 
Большое вниглание уделено характеристике смертности населения 'по 
следующкл группам: дети до I года (перинатальная и младенческая 
смертность), дети 1-4 лет, дети 5-14 лет, женщины 15-54 лет. 
мужчины 15-59 лет и население в послетрудоспособном возрасте. 

Почти все заболевания, если исключить наследственные do-



лезни и болезнп, связанные с фпзиологическшл старением'организ
ма, обусловлены неблагоприятными последствиями взапгчюдействия 
человека с о'крукающей ого средой, 1:ак природной, Tai: и социаль
ной. Более ваяпши в настоящее время являются ссщ!сльпие факго-
рц, среди которых основное место занимает урбанизация. Некото
рое влияние на особенности смертпостк оказывает миграция, и в 
первую очередь величина пото1Ш ши-рантов и их половозрастной со
став. Довольно устойчивую корреляцию обнаруживает смертность с 
характером труда, а через него и с уровнем образования. 

Дифференциация наблюдается и в аависголосхи от национально
сти. Более высогле показатели смертности белорусов (на 50?» выше, 
чегл у русского населения) объясняются очень неблагоприятной 
структурой белорусского населения по возрасту. Возрастная струк
тура является причиной значительного превдаенпя показателей смерт. 
ности белорусов Битебщины цо сравнению с ан.логичнвди показате
лями .для титульной.национальности Беларуси, Именно зтнопемогра-
Фически!! йактор ~ основной в макошлальннх показателях смертно
сти населения Витебской области. 

В результате длительной эволвдии показателей ровдаемости 
и смертности в Витебской области сформировался определенный 
уровень естественного прироста. За последние 40 лет на уеррн-
тораи области он уменьшался в 6 раз (20,5 тыс.чел.— в 1950 г., 
4,3 тис.чел. — в 1989 г.). Наиболее неблагоприятная ситуация 
сложилась в сельской местности, где уже с 1972 гсда в естест
венном двиясении наступила убыль населения, В 1991 году (в РБ — 
в 1922) — впервые за послевоенный период — число смертей пре
высило число рождений, и в области в целом наблюдался отрица
тельный естественный прирос?. 

В отношении естественного црироста основных ноционйльно-
стей наблюдается следующая картина: если в 1970 г«естествен
ный прирост обеспечивали, в основном, белорусы (71,4^), а на 
долю русских приходилось только Zi\b% прироста (по Беларуси 
эти показатели составляли соответственно 76,9 и 13,7^), то в 
1989 году 47,8^ естественного прироста дали русские, белорусы 
— 47,2% (по Беларуси сущестБовавшее отношение почти не изме
нилось) . Данная стуация сложилась за счет сельских поселений, 
где численность белорусов сокращается все сильнее. Абсолютное 
же количество лиц русской национальности в силу их более бла-



гопрпятпой возрастной структуры, наоборот, возрастает (ркс. I). 
Белопусское населенио Витебшинн. тпкпт̂  образом, лслеттствие осо-
бо;тоотей ро"<1;9е''лости и смертности увелн:чтается за счет есте-
ствонного npimocTa в 2.5-3 раза медленнее. ̂ тем по БелапУси в 
целом. Сохрапрнпа зтих тенденций в дальнейшем монет пвгоестя к 
депопуляппт белорусского этноса" па территории Вктабской облает;^. 

Второй составляющей демографической динамики является ме
ханическое движение населения. 

В работе дана оценка количественной (масштабы, интенсив
ность и территориальная направленность) и качественной сторони 
мпграцшпвых процессов в городских поселениях. С 1950 по 1992 гг. 
янтенсшпость мигращш в городах и области снизилась в. 2,5 раза. 
Егли в I960 г. в миграционном двюкения участвовало 15^ городско
го населения, то к 1992 году этот показатель снизился почти до 
6^. Такгал образом, из каждой Ю О О городских кителей — б в 1992 
(20 — в I960) году — б и т переселенцами. Первое место по объ-
qam и второе (до 1989 г. — первое) по доле механического при
роста занимает внутриобластная мигращш, основным потоком кото
рой является "село—город". Он обусловлен преимуществами города 
как места приложения труда и получения образования. На втором 
месте по миграционному обороту и первом (с 1989 г.) по механи
ческому приросту находится межреспубликанская миграция. 

Основная черта межреспубликанской миграции в настоятее 
время — отток населения (преиглущественно русского и Р^/ССКО-
язычного) из республик Средней Азии. Закавказья. Прибалтики 
в пределы csoicc национальных образований, в том числе и в Бе
ларусь." 

Третьей по мощности и приросту является мекобластная ми
грация, Однако миграционный оборот при обмене населением внут
ри республики постоянно снижается. Наиболее мощный приток нп-
селенпя наблвдается из загрязненных радионуклеидами районов J,fo-
гилепсиой и Гомельской областе|[. А вкезжаюздпс из городов Витеб-
щиьы притягЕБСзт Г. 1,1икск И городскиб поселения соседя1Я Ш н 
екой и Шгилевской областей. 

Самой незначительной по удельному весу среди всех видов 
миграции является мевдународная. Хотя ее объемы sa I970-I989 гг. 
и возросли почти в 5 раз, однако доля механического прироста за 
ее счет невелика. 
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II 
Для более полного изучзния мигратмнной мобильности в го

родских поселениях области проанализированы и качественные ха
рактеристики миграции: состав мигрантов по социальному положе
нию, возрастной и.половой структуре, распределение их хю нацио
нальности, уровню образования и семейному попожению. 

В работе исследованы и особенности миграционной ситуации 
в сельских поселениях Витебской области. Ее основная черта — 
положительное сальдо (с 1990 года) за счет межреспубликанской 
ыиградии. 

В диссертации большое внимание уделено влиянию миграции 
на этйнческув и демографическую структуру населения Витебской 
области. 
•' В пределах Витебской области в результате миграционного 

движения в этнической структуре населения наблюдаются яве про
тивоположные тенденция; 

I) "стягивание" белорусов в города из сельских поселений 
od/acTH и за счег межреспубликанской миграции и, в итоге, уве
личение удельногр веса белорусов в общей численноотп городско
го населения и уменьшение — ц численности сельского: 

2> воэт>астание лоли йяонапионального^ особенно русского. 
населения на де^е и снижение — в городах. 

Этническая структура населения в свою очередь оказывает 
воздействие на количественные и качественные характеристики 
миграционного движения, что проявляется в различной миграцион
ной подвижности отдельных национальностей. Шбильность предста
вителей русской нацюяальностп в два раза выше, чем белорусов. 
1фомв того, русские переселяются в основном в города, где игле-
егоя родственная этническая среда. Ее создает значительная про
слойка как лиц титульной, так и нетитульной национальности, 
усвоившая русскую культуру и русский язык до такой степени, 
что считает его роднш*. 

В ревультате взаимодействия ^iигpaции населения и этниче
ских проц'ессов темпы роста численности лиц русской нацшналь-
вости а городских поселениях области превышают талпы роста бе
лорусов. Поэтому при оохранепии существующих тенденций в основ
ных параметрах демографического развития в дальнейшем за счет 
?1играции а. области может снижоться доля титульной национальнос
ти и расти удельный вес инонационального, особ,енно русского на-
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селения. 

Под воздействием COBOKJTJIOCTH демографических процессов 
формировалась спещ1фическая половозрастная структура населе
ния области. В работе отдельно для городского и сельского на
селения были рассмотрен:^ состояние и тенденции ее развития. 

Чака:1унб Великой ОтечеотвеннсЙ войнш, по даннш переписи 
1939 года, в городских поселениях области на 1000 мужчин при
ходуюсь 930 жептя. В результате войны городские поселения 
области потеряли 77^ всех жителей. Это пр1шелю к весьма значи
тельной диспропорщш полов. Поэтому даже через 13 лет посла во 
окончания (в 1959 году) в области проживает 43,4^ мужчин и 56,6^ 
яенщин, т.е. на 1000 муячия приходплось 1302 женвдшы. На протя- ' 
же НИИ последних лет nponojjiuiH полов среди городского населения 
постепенно уравновепишались, и к 1989 году коэффициент фемини-
зеции составил II47. 

Денные показатели исследованы п в этническом аспекте. У бе
лорусов коэффициент феминизации постепенно снижается, достигнув 
ь 1989 году II64, а у русского населения — в силу большей миг
рационной подаикности жонщин русской национальности — повышает
ся (1J07 D 1989 году). 

Динамика чпсленности различных возрастных гоупп была рас-
сиотрено с точки зрения статистической, биологической л соцп-
алькс-экономичсской грушпюоьок населения. Ка основе статпсти-
чоокой 1'рупппрозкп на годы проведения Всесоюзных переписей на-
селспгл бнл!: построены половозрастные пирамиды, в тал числе 
ДУ1Л белорусского п русского нпселения. Несмотря на демографи-
чссг.ие последствия войны половозрастная С'груктура городского 
населения блмзиь к типу со стабхиизировавтыся населением» 
Е основу биологической класитоикацк! возрастной структуры на
селения положена теория шведского демографа Густава Зундберга. 
Для 011релэленпя, насколько нормально прояссодит процесс восппо-
пзЕодства населения на кекой-то территории, все население он 
разделил на три возрастные группы: 15-49 лет (группа, способ
ная к деторояден12о), 0-14 (Солее молодая), старше 50 лет (бе
лее старшая детородной). Б зависимости от соотнокения пожс воз
растных групп он выделил три типа возрастшк структур [юоелс-
ния- прогрессивную, стационарную к регрессивную. Биологическая 
классифжация подтверждает, что возраст'няя структуря горолого-
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го населения BifredignHH, как белорусского, так и русского, перз-
шла от прогрессивного типа к стационарному. Пршленяя критерий 
Г.Зундберга, была произведена т1Шология всех городскж поселе
ний. По данншл 1989 года, возрастная структура поселков Витеб
ского, Оршанского и Полоцкого районов имеет регрессивную струк
туру. Городские поселения Браславского, Верхнедвинского, Горо-
докского, Лиознеяпкого и Поставского районов характеризуются в 
настоящее время отационарныг.1 типом населения. В групле с про
грессивной структурой остаются поселения остальных 12 районов 
области. 

Исследование возрастной структуры .горотекого населения CBI^-
детельствует о наличии устойчивых тенденций демогрейического ста-
реьия населения' и снижении численности ле'уей. В результате этого 
коэффициент обновления возрастной структуры снизился почти на по
ловину, а показатель пенсионности возрос на 58^ (с 1959 по . 
1989 гг.), 

\ В работе подробно рассматривалась и половозрастная струк
тура сельского населения. Половозрастные пирамиды белорусов и 
русских во многом объясняют существующую в настоящее время эт-
нодемографическую ситуацию в сельской местности (рис. I ) . С вы-
сокт) удельным весом русского населения Сь 1,5-2 раза превышаю
щим удельный вес белорусов) в возрасте 15-39 лет связана высо
кая доля детей (до 9 лет) русской национальности. Большая же от
носительная численность белорусов (в 2-2,5 раза выше, чем рус
ских) в возрасте старше 60 лет создает огромную погрешность в 
общих коэффициентах рождаемости и является причиной высокого уров
ня смертности белорусского населения на селе. 

Изучение особенностей сельского населения с помощью статис
тической, биологической и социально-акоисмическок классификации 
позволило заключить, что дельокое население Витебской области 
педешло от стационарного типа к пегреосявному. Однако это ха
рактерно только для белорусов, Русское яе население, тлея бо
лее благоприятное соотношение самых молодых и самых ст&рших 
возрастов, по-прекнему характеризуется стационарной СТРУКТУРОЙ. 

Как показало исследование, в распределении кителей между 
городом и селом к 1989 году сложилась следующая к«ртина: сель
ские поселения более чем в два. раза уступают городскил по об
щей ЧЕсленйости населения, Чясленнооти лиц в дотрудоспособиом 
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и трудоспособном возрасте, ко в них прояиоает более половлни 
населения в пенсионном возрасте. 

В диссертационной работе увтодом сравнительного анализа 
вЕчвлено место Витебской области в демографических процессах 
Беларуси. Кяк уже отмечалось. Витебская область — одна из об
ластей Беларуси, не восстиновивкая до наотоящего времени дово
енную численность населения. До войны здесь проживал каждые! пя
тый житель респубд1Жй. По численности населения (1727,1 тыс. 
чел.) она уступала только Минской области, Б 1989 году ее доля 
Е общей численности населения составила 13,8^, и она оказалась 
уже на 4 месте, оставив позади себя только ГЛогилевскую и Грод
ненскую. Однако в отличие от Гродненской и Могилевской облас-
Tei? Витебская имеет самые низкие темпы роста населения, что 
нельзя обменить только демографическими последствиями войны. 
Не объясняют этот фект и рязмйры миграционного оттока (реке— 
npiipocTa): они прш/ерно одинаковы во всех областях. Следова-
,тельно, ответ кроется в есгественпом движении, g точнее, в осо
бенностях зтнолемограг&ической СТРУКТУРЫ населения Витебской об
ласти. оказиваппцрс влти!ие на воспроизводственные процессы. 

.кнализ .динамгаш населения с 1959 по 1989 гг. в разрезе 
районов показал, что численность населения всех районов сокра
тились, и ho степени убыли их можно разделить на три группы: 
с небольшой, умерешюй и большой убылью (рис. 2 ) , Л ш ь несколь
ко уменьшилась людаюсть Чашникского района (на 2%), Это связа
но с активН!Л1 промышленным развитием, прежде всего, г. Новолу-
комля (строительство ГР5С), что способствовало притоку-населе
ния в возрасте наиболее блаа'оприятногл дти. деторождения. Поло-
жптельньй естественный и миграционный прирост, в итоге, послу
жили причийой того, что Чашннкский район первым (в 1992 г.) 
достих людности уровня 1959 года. Некоторое уменьшение числен-
KocTv. населения произошло в Россонскогл, Витебском, Глубокском, 
Берхнедаинског.!, Городокском, Поставском и Лиозненском районах.. 
Однако в последние 4 года (1989-1993 гг.) демографическая си
туация во всех этих районах, кроме Витебского и Городокского, 
начала улучшаться, и численность населения к 1993 году несколь
ко возросла. Некоторое увеличение людности наблюдаетси даже з 
Упга^ском районе, потерявшем с 1959 по 1989 гг. 54^ населения, 
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90-е г г . , таким образом, положили начало новому этапу в 
динамике численности населения области. Положительный миграци
онный прирост превысш; начавшуюся естественную убыль населения, 
и именно благодаря миграции среднегодовые темпы прироста увели
чились до 0,&% (по Республике Беларусь снизились до 0,25^). 
В результате 12 районов из 21 увел11чили свою людность (по срав-
нениго с 1Э89 г . ) . 

По Беларуси я".е в целом стабилизацию среднегодовых темпов 
численности населения следует ожидать только во второй полови
не 90-х г г . , а повышение— с начала 2000 г . 

Причина различных тенденций в темпах роста численности на
селения Витебской области к Беларуси в целом — в разных темпах ' 
роста численности основных этнических ГРУПП, дшамика которых 
определяется реншом воспроизводства, этническими процессами, 
миграционной подвижностью и возрастной структурой и в количест
венном выражении зависит от соотношения национальностей. 

• Основные положения диссертащш изложены в следующих 
работах. 
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