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Лин Дмитрий, Лебедева Валентина 

СОЦИО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
УКРАИНСКОГО МЕНЬШИНСТВА В СОСТАВЕ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ

У статті комплексно розглянуто проблеми відтворення українського населення, яке проживає на території 
Республіки Білорусь. Проаналізовано динаміку чисельності українців, особливості їхнього регіонального роз-
селення по території країни, вікову і соціально-економічну структури, питання народжуваності, укладання 
шлюбів, смертності тощо.

Ключові слова: українці, національні меншини, перепис населення, соціо-демографічний аналіз.
В статье комплексно рассмотрено проблемы воспроизведения украинского населения, которое проживает 

на территории Республики Белорусь. Проанализированы динамика численности украинцев, особенности их 
расселения по регионам страны, возростная и социально-экономическая структуры, вопросы рождаемости, за-
ключения браков, смертности, культурного развития и т. д.

Кючевые слова: украинцы, национальные меньшинства, перепись населения, социо-демографический анализ.
The article deals with the problems of reconstruction of the Ukrainian population living in the territory of the 

Republic of Belarus. There is analyzed the dynamics of number of Ukrainian, features of their regional settlement on 
the territory of the country, age and socio-economic structure, the matters of birth, mortality and so on.

Key words: Ukrainians, national minorities, population census, socio-demographic analysis.
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Общая характеристика представителей ук-
раинской национальности, проживающих на 
территории Беларуси. По данным перепи си на-
селения 1999 г. примерно пятую часть жителей 
Беларуси (18,78 %) составляли представители 
некоренной национальности. Из них к статисти-
чески значи мым можно отнести только четыре: 
русских, по ляков, украинцев и евреев1. Отметим, 
что в 1959 г. долевые численности этих нацио-

нальностей в об щем составе населения респу-
блики составля ли: русские – 8,19 %, поляки – 
6,69 %, евреи – 1,86 % и украинцы – 1,65 %. 
Далее с большим отставанием по уровню чис-
ленности следовали татары (0,11 %) и литовцы 
(0,10 %). В последующий период численность 
русских и украинцев неуклонно росла и по дан-
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низации на тот момент имели: белорусы – 2,07 
и поляки – 1,19.

Украинцы относительно равномерно распре-
де ле ны по регионам Беларуси, хотя несколько 
выделяются граничащие с Украиной Брестская 
и Го мельская области, в которых численность 
ук раинцев более высока (соответственно 3,8 
и 3,3 % в составе населения регионов). В столице 
Беларуси Минске долевая численность украин-
цев наиболее близка к среднереспубликанско му 
показателю – 2,4 %. Меньше всего украинцев 
про живает в Витебской области – 1,5 % (0,42 от 
сред него показателя по республике).

Возрастная структура украинской националь-
нос ти в целом повторяет демографические вол-
ны, характерные для всего населения респуб ли ки. 
Главной особенностью украинского на се ления 
яв ляется относительно низкая доля мо лодых по-
ко ле ний по сравнению со структурой бе лорус-
ской на циональности. Так, доля украинцев, име-
ющих возраст старше 30 лет, составляет 75,2 % 
от их общей численности в республике (у бело-
русов соответствующий показатель составляет 

Рисунок 1 – Динамика долевой числен-
ности (%) русских (1), поляков (2), укра-
инцев (3) и евреев (4) в составе населения 
Республики Беларусь

ным последней общесоюзной пе ре писи (1989 г.) 
составляла соответственно 13,22 и 2,87 %. С при-
обретением Беларусью ста туса независимо го го-
сударства обозначился сис темный спад показа-
теля численности этих на циональностей (рис. 1, 
кривые 1, 3). Для по ляков и евреев снижение 
долевой чис ленности в составе населения рес-
публики про исходило не прерывно уже после 
переписи 1959 г. (рис. 1, кривые 2, 4). На совре-
менном этапе спад чис ленности характерен для 
всех неосновных национальностей Беларуси (ис-
ключая ар мян и азер байджанцев в 1990-е годы).

Перепись 1999 г. (в дальнейшем будут исполь-
зоваться только результаты этой переписи) за-
фиксировала в Беларуси больше 237 тыс. укра-
инцев – около 2,4 % от общего числа жителей 
республики. Из всех украинцев менее четверти 
их (22,0 %) проживало в сельской местности, 
остальные – в городских поселениях. Степень 
ур банизации украинцев (отношение числа горо-
жан к числу сельских жителей) на момент про-
ведения переписи составляла 3,54. Из других 
национальностей более низкий уровень урба-

Возрастные группы, лет 0–9 20–29 0–9 20–29 0–9 20–29
Состав населения
Национальность Все население Городские жители Сельские жители

белорусы 12,1 14,1 12,4 15,7 11,6 10,8
русские 7,5 13,6 7,3 13,8 8,6 12,5
поляки 9,6 12,8 10,0 14,9 9,1 10,3
украинцы 4,6 12,1 3,9 11,9 7,2 12,8
евреи 2,6 6,1 2,6 6,1 * *
татары 4,5 10,3 4,1 10,3 6,2 10,5
литовцы 7,0 13,2 6,1 14,9 8,1 11,2
* численность сельских жителей незначительна

Таблица 1. Долевая численность возрастных групп 0–9 и 20–29 лет в общем составе националь-
ностей, проживающих в Беларуси, а также образующих их городских и сельских жителей (долевую 
численность определяли в процентах по отношению к соответствующей численности населения дан-
ной национальности).
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56,6 %) , то есть, они выглядят более стареющей 
национальностью в сравнении с титульной наци-
ей – белорусами.

В табл. 1 сопоставляются доли населения, 
вхо дящего в две возрастные группы для основ-
ных национальных меньшинств Беларуси: 0–9 
лет (условно «группа детей») и 20–29 лет (услов-
но «родительская группа»).

Как видно из таблицы, «родительские» груп-
пы всех национальностей имеют более высокую 
долевую численность по сравнению с группами 
«детей». «Родительские» группы содержат свыше 
10 % от общей численности населения соответ-
ствующей национальности. Исключение состав-
ляют только евреи, «родительская» группа кото-
рых достигает 6,1 %. Малая доля евреев в этих 
возрастах объясняется их массовой эмиграцией 
в 1980–1990-е годы. В целом спад показателя до-
левой численности является наиболее интенсив-
ным для неосновных национальностей и менее 
интенсивен для белорусов. Так, в украинцев при 
доле возрастной группы 20–29 лет 12,1 %, доля 
группы 0–9 лет составляет всего 4,6 %. У бело-
русов соответствующие показатели составили: 
14,1 и 12,1 %. Такое различие в уровнях долевых 
численностей «родителей» и «детей» нельзя объ-
яснить общим снижением интенсивности рож-
даемости, так как фактор национальности до-
статочно слабо сказывается на репродуктивном 
процессе.

Спад показателя долевой численности в млад-
ших поколениях неосновных национальнос тей 
объяс  няется нарастающим процессом белорус-
ской самоидентификации, когда дети определя-
ют ся как представители титульной националь-
нос  ти страны. Дело в том, что в Беларуси 
на цио нальные меньшинства, как правило, не 
про жи вают компактно, а также достаточно высо-
кий показатель смешанных браков. У таких 
бра ках с участием белорусов дети в основном 
и уна с ледуют эту национальность. Таким обра-
зом, есть основания говорить об ассимиляции 
не  основных национальностей белорусской. Этот 
про цесс достаточно четко обозначился в млад-
шей возрастной группе и очевидно он, в первую 
оче редь, связан с переходом Беларуси в статус 
независимого государства. Переписи 1989 г. и 
1999 г. убедительно свидетельствуют, что в об-
щем составе населения республики происходит 
постепенное увеличение доли белорусов за счет 
соответствующего снижения доли неосновных 
национальностей. Так, за указанный период про-
цент белорусов в общей численности населения 
республики увеличился с 77,9 до 81,2 %. В то же 

время произошло снижение доли представителей 
других национальностей: русских – с 13,2 до 11,4 
%, поляков – с 4,1 до 3,9 %, украинцев – с 2,9 до 
2,4 %. Следует заметить, что в сельской местно-
сти доля украинцев в младшей возрастной груп-
пе снижается медленнее (с 12,8 % у «родителей» 
до 7,2 % у «детей»), чем в городских поселениях 
(соответственно, с 11,9 до 3,9 %) . Процесс ин-
тенсивной убыли доли неосновных националь-
ностей в младших возрастах в основном вызван 
«перекачкой» или «вымыванием» представите-
лей неосновных национальностей в единую на-
циональность – белорус2.

При компактном проживании населения про-
цесс «перекачки» протекает медленнее. При ме-
ром являются поляки Гродненщины3. По данным 
переписи 1999 г. здесь проживало 74,3 % всех по-
ляков Беларуси. В этих условиях шире возмож-
ности формирования однонациональных браков, 
в которых дети унаследуют национальность ро-
дителей. Как следствие процесс ассимиляции 
поль ского меньшинства в этом регионе протека-
ет гораздо медленнее, чем при рассредоточенном 
характере их расселения. Исследования показа-
ли4, что при переходе от «родительской» группы 
к группе «детей» доля поляков в Гродненской 
области снижается менее интенсивно (с 13,3 до 
11,0 %) , чем, например, в Гомельской области 
(с 11,2 до 3,4 %), где жители данной националь нос-
ти являются малочисленными. На Гродненщине 
также менее интенсивно ассимилируются татары 
и литовцы, доля которых в области намного пре-
вышает среднереспубликанский уровень и для 
которых характерно компактное проживание. 

Различие в возрастных структурах националь-
ностей сказывается на их распределении по эко-
номическим группам. Долевая численность кон-
тингента младше трудоспособного возраста (в 
дальнейшем контингент младше ТВ) у неоснов-
ных национальностей существенно ниже, чем у 
белорусов и в этом также выраженно проявляет-
ся ассимиляция национальностей в младших воз-
растах. По данным переписи 1999 г. контингент 
младше ТВ у украинцев составлял 9,7 % (мень-
ше только у литовцев – 9,5 % и евреев – 5,8 %). 
В то же время белорусы уступали неосновным 
национальностям в доле населения, находяще-
гося в трудоспособном возрасте (контингент 
ТВ). Исключение составляли евреи, у которых 
при самой низкой доле контингента ТВ (46,1 %) 
доля контингента младше ТВ составляет 5,8 %. 
Естественно, что в общем составе еврейской на-
циональности самой высокой остается доля стар-
шей экономической группы (контингент старше 
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ТВ) – пенсионеров (48,1 %). Такой разбаланс 
структуры экономических групп у евреев образо-
вался из-за массового оттока из страны младших 
и средних по возрасту поколений евреев. 

В сравнении с другими национальностями 
в ук раинцев доля контингента ТВ являлась са-
мой высокой (66,0 %), а среди регионов по этому 
по  казателю лидирует Брестская область (68,2 %), 
в ко торой их проживает наиболее высокий про-
цент (3,8 %). Данные о численной структуре эко-
но мических групп национальностей приведены 
в табл. 2.

Возрастную структуру населения характери-
зует наличие в его составе долгожителей – людей, 
проживших более 100 лет. По данным переписи 
1999 г. в Беларуси проживало 980 долгожителей, 
из них только 8 (2 мужчины и 6 женщин) были 
украинцами. Из долгожителей-украинцев поло-
вина проживала в Брестской области. 

Среди неосновных национальностей по числу 
долгожителей в республике выделялись поляки – 
в 1999 г. 111 человек (среди русских только 36 
долгожителей). Польская национальность вы-
делялась также относительно высоким показа-

Таблица 2. Распределение представителей националь нос тей по экономическим груп пам (процент 
от общей чис ленности населения соответ ствующей национальности)

Национальность
Э к о н о м и ч е с к и е  г р у п п ы

Контингент младше ТВ Контингент ТВ Контингент старше ТВ
белорусы 22,7 56,2 21,1
русские 15,2 63,4 21,4
поляки 17,1 54,7 28,2

украинцы 9,7 66,0 24,3
евреи 5,8 46,1 48,1

татары 9,5 63,9 28,6
поляки 12,5 59,8 27,7

телем соотношения полов среди долгожителей 
(отношение числа мужчин к числу женщин). 
Если среди всех долгожителей республики это 
соотношение составляло всего 0,12, то у поляков 
оно было в два раза выше – 0,25. После 1999 г. 
численность долгожителей в республике умень-
шилась: на начало 2008 г. их насчитывалось 693. 
В качестве лидера по числу долгожителей вы-
двинулась Гродненская область (до 1999 г. таким 
лидером была Витебская область).

Образовательная структура украинской на-
циональности. Результаты переписи 1999 г. дают 
возможность анализа образовательной струк-
ту ры национальностей по возрастных груп пах. 
В пред шествующих переписях лица, входив шие 
в ту или иную образовательную группу, не раз де-
лялись по возрасту и это создавало серьезные ог-
ра ничения при анализе динамики образователь-
ной структуры.

Программа переписи 1999 г. расширила изу-
чаемый спектр образовательных статусов: были 
получены данные по возрастному распределе-
нию населения в трех образовательных группах – 
лица без образования, лица с общим средним 
об разованием, а также имеющие профессиональ-
ное образование. В свою очередь, группа с про-

фессиональным образованием разбивалась на 
три подгруппы: с высшим, средним общим и на-
чальным профессиональным образованием (уро-
вень ПТУ и т.п.). На три подгруппы разбивалось 
также население, имеющее общее образование: 
со средним, базовым и начальным. Таким обра-
зом, по переписи 1999 г. образовательный спектр 
включал в себя семь образовательных статусов: 
по три статуса профессионального и общего об-
разования и один объединял население, не имею-
щее никакого образования. 

В дальнейшем при представлении показате-
ля уровня образования будем использовать долю 
населения (выражается в промилле), входящего 
в исследуемую возрастную группу и имеющего 
данный вид образования. При представлении воз-
растной образовательной структуры будет исполь-
зоваться не только шкала возраста, но и связанная 
с ней шкала «времени рождения поколений», то 
есть каждое поколение можно характеризовать не 
только с возрастных параметров, но и с позиции 
времени, когда они родились. Например, пред-
ставители возрастной группы 15–19 лет родились 
в период с 1979 г. по 1983 г., возрастной группы 
50–54 года – в период с 1944 г. по 1948 г., жители 
старше 70 лет родились раньше 1928 г. Если шка-
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лу времени рождения поколений брать в качестве 
основной, то есть на графиках зависимости время 
будет нарастать, то шкала возрастов будет обрат-
ной – убывающей. Использование двух шкал – 
времени и возрас та открывает возможность более 
явно связать динамику образования поколений 
с ис торическим временем.

На рисунке 2 представлены зависимости от 
времени рождения поколений долевой числен-
ности лиц, не имеющих никакого образования 
в составе украинцев и белорусов, проживающих 
на территории Беларуси. Как видно, доля тако-
го населения очень резко убывает во временном 
аспекте. В поколениях белорусов и украинцев, 
рожденных до 1928 г. (возраст старше 70 лет), 
доли не получивших в свое время никакого обра-
зования, составили 77,4 и 31,6 %, соответственно. 
Очевидно, что причиной для этого поколения не 
могут быть только годы Великой Отечественной 
войны, которые помешали получить хотя бы 
начальное общее образование. Вероятно, что 
основное влияние на указанные выше показатели 
оказали наиболее старые поколения данной воз-
растной группы: они родились еще в то время, 
когда отсутствие даже начального образования 
было скорее правилом, чем исключением.

На рисунке 3 для разных национальностей 
со поставлены долевые численности населения, 
вхо дящего в возрастную группу старше 70 лет 
и не имеющего никакого образования.

Как видно из диаграммы, в рассматриваемой 
возрастной группе белорусы в сравнении с дру-
гими национальностями имеют наиболее высо-
кую долю лиц без образования. Это относится не 
только ко всей республике в целом, но и ее реги-
онам (на рисунке 3 представлены также дан ные 
по Гомельской и Брестской областям). Вслед за 
белорусами в порядке убывания показа теля идут 
поляки, украинцы, русские и евреи. Обращает 
внимание тот факт, что в Брестской области доля 
лиц, не имеющих никакого образования, во всех 
указанных национальных группах, значительно 
выше, чем в Гомельской области, а так же в сред-
нем по республике. Поскольку речь идет о самых 
старых поколениях, участвовавших в переписи 
1999 г., то, очевидно, что неполучение частью 
из них никакого образования связано с условия-
ми жизни в довоенный период. Как из вест но, 
в межвоенный период вся территория нынешней 
Брестской области входила в состав Польши. 
Результаты исследований убедительно показыва-
ют, что в то время получить даже начальное об-

Рисунок 2. Зависимость от 
даты рождения поколений – Т 
(возраста – t) долевой числен-
ности (%) лиц, не имеющих ни-
какого образования, в составе 
белорусов (1) и украинцев (2), 
проживавших на территории 
Беларуси (перепись 1999 г.).

разование в Польше было значительно труднее, 
чем в Советской Беларуси.

Вторая мировая война явно помешала по-
лучению образования населению, входившему 
в две старшие возрастные группы – старше 70 
лет и группа 65–69 лет. Поколения старше 70 лет 
до начала войны могли, по меньшей мере, полу-
чить начальное образование, а дальнейшая учеба 
их была прервана войной. Поколения второй из 

рассматриваемых возрастных групп (65–69 лет, 
родившиеся в 1929–1933 годах), находясь на ок-
купированной фашистами территории, не могли 
продолжать свое обучение в школе, то есть для 
них война сдвинула на более поздний срок по-
лучение начального образования. Только по-
сле освобождения Беларуси от оккупантов они 
смогли продолжить обучение и с опозданием за-
кончили свой начальный образовательный этап. 
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Однако после этого многие из них в связи с тя-
желыми условиями послевоенной жизни были 
вынуждены оставить учебу и начать работать. 
Поэтому для значительной части этих сверстни-
ков образовательный процесс закончился полу-
чением начального образования. 

Для следующей возрастной группы (возраст 
60–64 года, родившиеся с 1934 г. по 1938 г.) война 
в меньшей степени помешала образовательному 
процессу. При этом родившиеся в 1934–1935 гг. 
были вынуждены начать свое обучение на один-
два года позже положенного срока, остальные же 
дети из этой возрастной группы пошли в школу 
своевременно. Исследования показали, что для 
возрастных групп старше 70 лет и 65–69 лет доли 
получивших начальное образование близки, хотя 
в национальном аспекте различие между этими 
уровнями является значительным. Так, в возраст-
ном диапазоне старше 65 лет начальное образо-
вание имели 573–602 % белорусов и 302–328 % 
украинцев (первое значение показателя отно-
сится к группе старше 70 лет, второе – к группе 
65–69 лет).

Далее остановимся на возрастной структуре 
уровней профессионального и общего образова-
ния украинцев. Оба вида образования в данном 
случае рассматриваются в двух блоках, то есть 
без разделения на составляющие их виды об-
разования. Уровень образования по каждому из 
блоков будем также выражать показателем доле-
вой численности населения (в промилле). Сумма 
показателей по двум блокам образования будет 
меньше 1000 % на долевую численность лиц, не 
имеющих никакого образования.

Человек, попадающий на верхние ступени об-
разовательной структуры последовательно по-
лучает несколько видов образования: начальное 
общее, затем базовое общее, а после окончания 
школы – среднее общее образование. Заканчивая 
вуз, он уже становится специалистом с высшим 
профессиональным образованием. В соответст-

вии с программой переписи именно этот образо-
вательный статус рассматривается для данного 
человека как окончательный. Для молодых лю-
дей, которые не закончили свое продвижение по 
выбранным ступеням образовательной структу-
ры, перепись, естественно, зафиксирует проме-
жуточный вид образования. Понятно, что после 
проведения переписи, они уйдут с этой ступени 
образовательной иерархии и достигнут более вы-
сокого образовательного статуса. Поэтому, рас-
сматривая возрастную структуру образователь-
ных уровней, следует учитывать, что в области 
младших возрастов она не является установив-
шейся, а в области старших возрастов ее как раз 
можно рассматривать как установившуюся или 
окончательную (т.е. в ходе последующей жизни 
этих поколений их образовательный статус прак-
тически меняться не будет). Можно допустить, 
что граница, разделяющая переменную или не-
установившуюся часть возрастной структуры 
видов образования, от той части, которая во вре-
мени будет оставаться постоянной, составляет 30 
лет. Примерно к этому возрасту человек выходит 
на высшую для себя ступень образовательной 
структуры. Поэтому в дальнейшем мы будем 
представлять возрастную структуру образования 
для возрастов старше 30 лет.

На рисунке 4 приведена возрастная структура 
образовательных уровней в блоках общего и про-
фессионального видов образования ук раинцев 
(для сравнения приведены соответст вующие дан-
ные и для белорусов). Как видно с уменьшением 
возраста поколений, то есть со временем проис-
ходит снижение суммарного уров ня общего обра-
зования и соответствующее увеличение суммар-
ного уровня профессионального образования. 
Этой тенденции следуют обе национальности, 
хотя в среде белорусов общий уровень профес-
сионального образования растет быстрее. Так, 
при переходе от возрастной группы 65–69 лет к 
группе 30–34 года, то есть за 35 лет долевая чис-

Рисунок 3. Долевая числен-
ность (‰) населения разных 
национальностей в возрасте 
старше 70 лет, не имеющего 
никакого образования и про-
живающего на территории 
Беларуси (1), Гомельской (2) и 
Брестской (3) областей (пере-
пись 1999 г.).
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ленность украинцев, имеющих один из видов 
профессионального образования, выросла с 406 
до 706 %. Для белорусов соответствующие зна-
чения показателя составили 157 и 673 %. Таким 
образом, имея в прошлом более низкий уровень 
профессионального образования, белорусы вы-
сокими темпами ликвидируют свое отставание 
от украинцев. 

Теперь данные по образовательным уровням 
в блоках общего и профессионального образова-
ния украинцев разобьем на их составляющие. На 
рисунке 5а приведены соответствующие зависи-
мости для начального, базового и среднего обще-
го образования, а на рисунке 5б – зависимости 
для начального, среднего и высшего профессио-
нального образования.

Следует сразу отметить, что в двух группах 
старшего возраста (65–69 и старше 70 лет) по-
казатели уровней соответствующих видов об-
разования являются достаточно близкими. Так, 
они составили: 302 и 328 %для начального, 154 
и 167 %– базового и 128 и 132 %– среднего обще-
го образования; 34 и 29 % для начального, 181 
и  70 % – среднего и 191 и 142 % – высшего про-
фессионального образования. Такая близость 
по казателей объясняется последствиями войны, 
ко торые наиболее сильно отразились на возмож-
ностях получения образования этими поколения-
ми населения.

При переходе от старших поколений к млад-
шим показатели образовательных уровней суще-
ственно меняются. В сфере общего образо ва ния 
эти изменения проявились: в резком сни жении 
до крайне низких значений уровней на чального 
и базового образования и в экстремаль ной за-
висимости (через максимум) уровня среднего 
образования (рис. 5, кривые 1–3).

В сфере профессионального образования 
ди  намика уровней начального и среднего обра-
зования является нарастающей, а показатель 
выс шего образования проходит через максимум 
(рис. 5, кривые 4–6).

Из данных, представленных на рисунке 5 
(кри вая 1), видно, что начальное образование как 
конечная ступень образовательной структуры, по 
существу, исчезло. В составе групп населения, 
родившихся в 1964–1968 гг. (возраст 40–44 года) 
доля украинцев, имеющих этот вид образования, 
составила только 3 %. Спад уровня начального 
общего образования на первых порах происходил 
при стабильных значениях показателя базового 
общего образования и росте уровней остальных 
четырех видов образования (рис. 5). Доля укра-
инцев, имеющих базовое общее образование, ин-
тенсивно снижается, начиная с возрастной груп-
пы 55–59 лет (родившиеся в 1939–1943 гг.). Для 
последующих поколений уровень этого вида об-
разования постепенно снижается и для возраст-
ной группы 30–34 года он составил всего 20 %. 
Показатель уровня среднего образования со вре-
менем проходит через максимум и максимальная 
доля украинцев (301 %), которые имели этот вид 
образования, соответствует возрасту 40–44 года 
(родившиеся в 1954–1958 г.). Далее для более мо-
лодых поколений началось снижение показателя 
(для возрастной группы 30–34 года уже 270 %), 
то есть доля населения, для которого среднее 
общее образование является окончательным, по-
степенно снижается во времени.

Обобщая полученные данные можно заметить, 
что общее образование во всех его видах но сит 
промежуточный характер, а на первый план вы-
двинулась профессиональная подготовка спе-
циалистов.

Рисунок 4. Воз-
раст ная структура 
образовательных 
уровней (%) в блоках 
общего (1, 2) и про-
фессионального (3, 4) 
образования белору-
сов (1, 3) и украинцев 
(2, 4), проживающих 
в Беларуси (перепись 
1999 г.).
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Рисунок 5. Возрастная структура 
образовательных уровней (‰) на-
чального (1), базового (2) и средне-
го (3) видов общего образования, 
а также начального (4), среднего (5) 
и высшего (6) видов профессиональ-
ного образования украинцев, прожи-
вавших в Беларуси (перепись 1999 г.).

По данным переписи 1999 г. уровни начально-
го, среднего и высшего профессионального обра-
зования в возрастной группе 30–34 года состави-
ли: 137, 329 и 241 % соответственно. Обращает 
на себя внимание тот факт, что украинцы посте-
пенно снижают свой интерес к высшему профес-
сиональному образованию, что выражено в спаде 
его уровня в последних поколениях.

Остановимся на распределении образователь-
ных уровней в разрезе национальностей. Вначале 
рассмотрим распределение долевых численно-
стей национальностей по разным образователь-
ным статусам в двух возрастных группах: 30–34 
года и старше 70 лет. Такие данные приводятся 
в табл. 3.

Для обеих возрастных групп общим является 
то, что показатели уровней образования являются 
установившимися, то есть, по существу, предель-
ными. Различаются группы тем, что в старшей 
возрастной группе показатели установились, по 
меньшей мере, за 40 лет до проведения переписи 
1999 г.

Сопоставление данных, представленных в таб-
ли це 3, по казывает, что поляки и евреи нахо дя т ся 
на про тивоположных полюсах образователь ной 
сис  темы. В старшей возрастной группе евреи, по 
сравнению с другими национальнос тя ми, име-
ют более высокий уровень образования в двух 

самых престижных образовательных статусах: 
высшем профессиональном и среднем общем об-
разовании. Поляки в старшей возрастной группе 
уступают другим национальностям во всех об-
разовательных номинациях, кроме начального 
общего образования. 

При переходе в возрастную группу 30–34 года 
абсолютные значения показателей в уровнях об-
разования национальностей меняются. Поляки 
в максимальной степени сблизились с белору-
сами, но в рейтинговой оценке суммарного об-
разовательного уровня они остаются максималь-
но удаленными от евреев. В данной возрастной 
группе поляки вышли или максимально при-
близились к лидирующему положению в пяти 
образовательных статусах: среднее и начальное 
профессиональное образование и все виды об-
щего образования. Зато они уступают другим на-
циональностям и максимально уступают евреям 
в самой высокой ступени образовательной систе-
мы – высшем профессиональном образовании. 
Долевая численность ев реев, имеющих высшее 
образование, превыша ет половину населения 
(506 %), в то время как у поляков она менее одной 
шестой (150 %). Можно сказать, что отставание 
поляков в образовательной сфере продолжает 
но сить хронический характер.
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Возрастная груп-
па, лет Национальность

Вид образования
профессиональное общее

высшее среднее началь-
ное среднее базовое началь-

ное

Возрвст старше 
70 лет

белорусы 39 67 11 63 140 602
русские 166 198 33 155 159 266
поляки 9 18 4 30 81 797

украинцы 142 170 29 132 167 328
евреи 319 195 27 184 138 129

Взраст 30-34 года

белорусы 184 332 157 295 25 4
русские 305 327 130 218 17 3
поляки 150 359 143 316 25 4

украинцы 241 329 137 270 20 3
евреи 506 250 91 137 10 4

На рисунке 6 для национальностей представ-
лены зависимости рейтингового показателя уров-
ня высшего профессионального образования от 
времени рождения поколений (рейтинговый по-
казатель определяли для отдельных возрастных 
групп как частное от деления значения уровня 
высшего профессионального образования для 
дан ной национальности на соответствующее 
зна чение уровня образования для евреев).

В сравнении с другими национальностями 
у евреев доля населения, имеющего высшее об-
разование, является наиболее высокой на всех 
участках возрастной шкалы (рис. 6, кривая 1). 
Поэтому значение рейтингового показателя для 
других национальностей во всех возрастах оста-
ется ниже единицы. Наиболее низкое оно у по-

ляков. Для старшей возрастной группы поляков 
(больше 70 лет) их рейтинг составил 0,03 – доля 
поляков с высшим образованием была более чем 
в 30 раз ниже соответствующей доли евреев. Со 
временем произошел рост рейтингового пока-
зателя высшего образования до значений: 0,30 
(поляки), 0,36 (белорусы), 0,61 (украинцы) и 
0,74 (русские). Далее во времени наступила либо 
стабилизация показателя на достигнутом уровне 
(белорусы, поляки, рис. 6, кривые 2, 4), либо его 
спад (русские, украинцы, рис. 6, кривые 3, 5). 
Максимальное сближение рейтинга националь-
ностей наблюдается для возрастной группы 50–
54 года (родившиеся в период с 1944 г. по 1948 г.

Таким образом, представленные данные сви-
детельствуют о том, что в образовательном рей-

Таблица 3. Распределение долевых численностей (‰) национальностей по образовательным статусам 
(перепись 1999 г.)

Рисунок 6. Зависимость 
от даты рождения по-
колений (обратная шкала 
возрастов) рейтингового 
показателя уровня высше-
го образования для евреев 
(1), белорусов (2), русских 
(3), поляков (4) и укра-
инцев (5), проживающих 
на территории Беларуси 
(перепись 1999 г.).
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тинге украинцы занимают промежуточное место 
по сравнению с другими национальностями. Со 
временем образовательные уровни национально-
стей сближаются.

Брачная структура и репродуктивное пове-
дение украинского меньшинства. Для каждого 
реального поколения жителей показатели брач-
ной структуры меняются с возрастом. С его уве-
личением снижается доля лиц, которые никогда 
не состояли в браке (безбрачие), увеличивает-
ся доля вдовых, разведенных и разошедшихся. 
Поэтому очевидно, что показатели брачного со-
стояния, оп ределяемые для всего массива населе-
ния, будут зависеть от его возрастной структуры. 
Если в составе населения много пожилых людей, 
то для такого населения будут характерны: вы-
сокие уров ни вдовства и разведенности, а также 
относительно низкие уровни брачности и безбра-
чия. Если, наоборот, в составе населения высо-
кой яв ляется доля молодых людей, то его брачная 
структура будет иметь противоположные призна-
ки: низкий уровень прерванной брачности (сум-
марно вдовство и разведенность), относительно 
вы сокие уровни брачности и безбрачия. В дан-
ной схеме предполагается постоянство брачного 
по ведения во времени: каждое новое поколение 
пов торяет поведение предыдущих. Однако это да-

леко не так. В последние годы изменения в брач-
ной сфере протекают настолько интенсив но, что 
в общественном и научном дискурсе сфор ми ро-
валось мнение о кризисном состоянии брач ного 
поведения. Роль национального фактора в фор-
мировании брачной структуры более корректно 
изучать для поколений, имеющих один и тот же 
возраст. Такую возможность представляют толь-
ко результаты переписи 1999 г.

Рассмотрим картину возрастного распреде-
ления показателей брачной структуры в нацио-
нальных группах населения Беларуси. Начнем с 
брачных статусов, относящихся к внебрачному 
состоянию индивидов. 

На рисунке 7 приведены возрастные зави си-
мос ти показателя безбрачия (доля лиц в промил-
ле, ко торые никогда не были в браке) для муж-
чин в сос таве евреев, украинцев и белорусов. 
Как вид но, влияние национальности на уровень 
безбра чия проявляется вплоть до самых старших 
возрастов. Украинцы по сравнению с другими 
на  циональностями наиболее активно участвуют 
в фор мировании брачных союзов и поэтому име-
ют са мый низкий уровень безбрачия (рис. 7, кри-
вая 3). В этом отношении от них наиболее сильно 
отличаются евреи, у которых значение показате-
ля безбрачия является наибольшим (рис. 7, кри-

а) безбрачие

б) разведенность и вдовство

Рисунок 7. Мужчины. Воз раст-
ная зависимость показателей 
(%) безбрачия (1–3), разведен-
ности (4–6) и вдовства (7, 8) 
в составе мужчин – украинцев 
(3, 5, 7), белорусов (2, 4, 8), евреев 
(1) и поляков (6), проживающих 
в Беларуси.
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вая 1). С возрастом разность в уровнях безбрачия 
у евреев и украинцев сокращается до ничтожно 
малых значений. Так, если в возрастной груп-
пе 30–34 года эта разность составляет 158 %, 
то в груп пе старше 70 лет она равняется всего 
13 %. Мужчины-белорусы (как русские и поля-
ки, данные по которым не приведены на рисунке) 
по уровню безбрачия занимают промежуточное 
положение между евреями и украинцами (рис. 7, 
кривая 2).

В женских группах национальностей возраст-
ная динамика показателя безбрачия во многом 
яв ляется схожей с динамикой данного показателя 
для мужчин (рис. 8, кривые 1–3). Также самые вы-
сокие и низкие долевые численности лиц, никог-
да не состоявших в браке характерны соответ ст-
венно для евреек и украинок (рис. 8, кривые 1, 3). 
Женщины-белоруски, как и мужчины, по уров ню 
показателя занимают промежуточное по ложение 
(рис. 8, кривая 2). Обращает на себя вни мание уве-
личение показателя безбрачия в воз растном диа-
пазоне старше 65 лет (рис. 8, кри вые 2, 3). Этот 
рост обусловлен последствиями вой ны: мно гие 
женщины старших возрастов не смог ли выйти за-

муж из-за нехватки мужчин, то есть их безбрачие 
является вынужденным. В свою оче редь, нехватка 
мужчин в старших возрастах свела до минимума 
мужское безбрачие (рис. 7, кривые 1–3). 

Возрастная зависимость показателя разведен-
ности (доля лиц в промилле, которые являются 
разведенными или разошедшимися) проходит че-
рез максимум, положение которого соответст вует 
интервалу возрастов 40–49 лет. На рисунке 7, 8 
(кривые 4–6) представлены соответствующие 
дан ные для мужчин и женщин украинской, бе-
лорусской и польской национальностей. Поляки 
имеют самый низкий уровень разведенности 
(рис. 7, 8, кривые 6). В этом явно проявляется 
вли яние костела, стремящегося к сохранению 
брач ных союзов.

Показатель разведенности является кумуля-
тивной (накопительной) характеристикой про-
цесса. В младших возрастах с появлением браков 
незамедлительно появляются и разводы, количе-
ство которых постепенно увеличивается во вре-
мени. Для каждого реального поколения уровень 
разведенности достигает своего предель ного зна-
чения. Спад показателя разведенности, наблю-

а) безбрачие

б) разведенность и вдовство

Рисунок 8. Женщины. 
Возрастная зави си-
мость показателей 
(%) безбрачия (1–3), 
разведенности (4–6) 
и вдовства (7, 8) 
в сос таве женщин – 
украинок (3, 5, 7), 
белорусок (2, 4, 8), 
евреек (1) и полек 
(6), проживающих 
в Беларуси.
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даемый в старших возрастах, выражает собой 
общую тенденцию увеличения числа разводов 
во времени (рис. 7, 8, кривые 4–6). Раньше, ког-
да разводы были достаточно редким явлением, 
предельный уровень разведенности в реальном 
поколении был низок. Со временем отношение 
в обществе к разводам становилось более терпи-
мым, а законодательство в этой области – менее 
жестким. В результате предельный уровень раз-
веденности в реальных поколениях стал нарас-
тать. Эта тенденция проявляется в увеличении 
показателя разведенности, если следовать от са-
мых старших поколений к младшим (до достиже-
ния максимума на зависимостях 4–6 рис. 7, 8). На 
возрастном участке зависимости, лежащем левее 
максимума, предельные значения показателя раз-
веденности еще не достигнуты, то есть они явля-
ются временными или неустановившимися.

Из данных, представленных на рисунке 7, вид-
но, что браки с мужчинами-украинцами являют-
ся достаточно устойчивыми и в этом отношении 
они близки к полякам (кривые 5, 6). Женщины-
ук раинки по уровню разведенности более близки 
к белорускам, является ощутимым их различие 
с польками. Высокий уровень разведенности ха-
рактерен для обоих полов русской национально-
сти (на рисунке 7, 8 эти данные не приводятся).

Показатель вдовства (доля лиц в промилле, ко-
торые потеряли супруга в результате его смерти) 
с возрастом нарастает, при этом доля женщин-
вдов увеличивается быстрее (рис. 7, 8, кривые 7, 
8). Последнее объясняется более высокой интен-
сив ностью смертности мужчин и поэтому жен-
щины чаще становятся вдовами. Кроме того, 
вдо вым мужчинам легче вступить в повторный 
брак и тогда они покидают категорию вдовых. 
За метный уровень вдовства у женщин фиксиру-
е тся, начиная с возрастной группы 25–29 лет, 
у мужчин примерно на 10 лет позже. 

На начальном участке возрастных зависимо-
стей показателя вдовства различие между нацио-
нальностями практически не заметно, так как 
появление вдовых носит в основном случайный 
характер. Явное расхождение зависимостей об-
наруживается в области средних возрастов. Из 
представленных на рисунке 7, 8 (кривые 7, 8) 
данных видно, что в средних возрастах уровень 
вдов ства у белорусов (мужчины и женщины) вы-
ше, чем у украинцев. Наиболее низкое значение 
показателя вдовства характерно для евреев, осо-
бенно для женской составляющей этой нацио-
нальности.

До сих пор мы рассматривали возрастную ди-
на мику статусов, относящихся к внебрачному 

состоянию индивидов. На рисунке 9 приведены 
со ответствующие данные для показателя брач-
ности (доля лиц в промилле, состоящих в браке) 
для трех национальностей: украинцы, белорусы 
и евреи. Зависимости имеют максимум, форма 
которого очень резко отличается для мужчин 
и женщин. У мужчин область наибольших значе-
ний показателя брачности занимает широкий ин-
тервал возрастов (рис. 9 а), в то время как у жен-
щин максимум проявляется достаточно резко 
и занимает узкий возрастной диапазон (рис. 9 б). 

На начальном участке зависимостей увеличе-
ние показателя брачности обусловлено тем, что 
молодые поколения вступают в активный брач-
ный возраст, идет быстрое образование брачных 
союзов. На этой стадии доли вдовых и разведен-
ных крайне низки и существенно не сказываются 
на уровне брачности. По мере нарастания в воз-
растах показателей разведенности и вдовства 
(прерванная брачность) уровень брачности на-
чинает снижаться. Показатель прерванной брач-
ности растет быстрее у женщин и поэтому спад 
уровня брачности на зависимостях проявляется 
более рельефно.

Из представленных на рисунке 9 данных вид-
но, что уровни брачности для трех националь-
ностей достаточно четко различаются. В порядке 
убывания показателя идут: украинцы, белорусы 
и евреи. В такой же последовательности возрас-
тает уровень безбрачия (рис. 7, 8, кривые 1–3). 
Поэтому можно считать, что значения показа-
телей разведенности и вдовства не изменяют 
рейтингового положения этих национальностей 
в ряду показателя брачности.

Высокая брачная активность украинцев, осо-
бенно его мужской составляющей, наиболее 
резко проявляется в брачной структуре терри-
ториальных (город, село) групп населения. Из-
за неравномерной внутренней миграции полов 
возникает деформация половозрастной структу-
ры в составе городских и сельских жителей5. 
Образование избытка мужчин в селе ограничи-
вает их возможности вступления в брак и, нао-
борот, расширяет такие возможности для жен-
щин. В городе складывается обратная картина. 
Поэтому можно ожидать, что в сельской местно-
сти уровень брачности мужчин с возрастом будет 
увеличиваться медленнее, чем в городе. Такое 
предположение действительно подтверждается 
для белорусов и совершенно не выполняется для 
украин цев (рис. 10). 

Данные, представленные на рисунке 10, сви-
де тель ствуют о том, что в составе мужчин-бело-
ру сов уровень брачности в селе ниже, чем в го-
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роде (кривые 1, 2). В этом явно сказывается 
раз баланс половой структуры населения. Однако 
дан ное обстоятельство совершенно не отражает-
ся на брачном поведении украинцев: уровень их 
брачности на селе оказывается выше, чем в горо-
де (рис. 10, кривые 3, 4). Рассмотрим более под-
робно, в какой же мере фактор национальности 
отражается на брачной структуре жителей села 
и города.

Используя данные по брачной структуре тер-
риториальных групп населения Беларуси, нами 
рассчитывался коэффициент территориальной 
дифференциации брачности для четырех на-
циональностей – белорусов, русских, поляков 
и украинцев. Евреи были исключены из рас-
смотрения, так как в сельской местности про-
живает незначительное количество их. Численно 
этот коэффициент равен разности показателей 
брачности для сельских и городских однополых 
(мужчины или женщины) контингентов населе-
ния одной национальности, входящих в единую 
возрастную группу. Другими словами, для каж-
дой возрастной груп пы одного пола и националь-
ности мы находили разность между значениями 
показателя брачности в селе и в городе. Если ко-
эффициент положительный, то это говорит о том, 
что уровень брачности в соответствующей воз-
растной группе данной национальности и пола 
в сельской местности выше, чем в городской. 

Если он отрицательный, то, наоборот, показатель 
брачности в се ле уступает показателю в городе.

Значение коэффициента территориальной диф-
фе ренциации брачности в основном определяет-
ся различием городской и сельской местнос тей 
в двух аспектах: менталитете населения и по ло во-
во зрастной структуре. 

Браки в селе традиционно являются более 
ран ними, здесь меньше разводов и с этих пози-
ций можно ожидать, что в сельской местности 
уро вень брачности для полов будет выше (соот-
ветственно коэффициент территориальной диф-
ференциации положительный). С другой сто-
роны, деформация половозрастной структуры, 
вызванная неравномерной миграцией, привела 
к образованию избытка мужчин в селе и их не-
достатку в городе. Это обстоятельство в сель-
ской местности должно замедлять рост брачно-
сти у мужчин и способствовать росту брачности 
у женщин. Таким образом, оба фактора: сельский 
менталитет и деформация половозрастной струк-
туры для женщин действуют согласованно и поэ-
тому должны способствовать ускоренному росту 
брачности в селе. Наоборот, уровень брачности 
у женщин в городе должен быть заведомо ниже, 
чем в селе. Для сельских мужчин действие этих 
факторов является противоположным и поэтому 
уровень брачности в селе может быть как выше, 
так и ниже уровня брачности в городе.

а) мужчины

б) женщины

Рисунок 9. Возрастная зависимость 
показателя (%) брачности в со-
ставе украинцев (1, 4), белорусов (2, 
5) и евреев (3, 6), проживающих на 
тер ритории Беларуси
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а) украинцы

а) белорусы

На рисунке 11, 12 приведены возрастные за-
висимости коэффициента территориальной диф-
ферен циации брачности для различных нацио-
наль ностей. В зависимости от знака коэффициента 
у мужч ин происходит разделение национальнос-
тей на две группы. У украинцев и русских коэф-
фициент территориальной дифференциации брач-
ности в основном является положительным (рис. 
11, кривые 2, 4), то есть для этих националь ностей 
показатель брачности в селе выше, чем в городе. 

Очевидно, что независимо от избытка мужчин 
в селе молодые украинцы и русские являются 
наиболее привлекательными в качестве брачных 
партнеров для сельских девушек. Это нельзя ска-
зать о молодых белорусах и поляках, которые, по 
всей видимости, на брачном рынке испытывают 
действие пресса перекоса половозрастной струк-

туры. У этих национальностей коэффициент тер-
риториальной дифференциации брачности явля-
ется отрицательным (рис. 11, кривые 1, 3).

Высокая конкурентоспособность на брачном 
рынке украинцев может быть объяснена, на наш 
взгляд, этнопсихологическими причинами. По 
сравнению с коренным белорусским этносом 
украинцы наделены большей коммуникабельно-
стью, они более деятельные, целеустремленные, 
практичные и хозяйственные. Эти качества они 
стремятся реализовать и в брачных отношени-
ях, в результате чего семья для них выступает 
в качестве немаловажной жизненной ценности 
и средства самореализации. Именно эти харак-
теристики оказываются предпочтительными 
при ограниченном брачном выборе, в том числе 
и в иноэтничной среде. 

Рисунок 10. Возрастная зависи-
мость показателя (%) брачности 
в составе мужчин: белорусов (1, 2) 
и украинцев (3, 4), проживающих 
в городской (2, 4) и сельской (1, 3) 
местнос тях Беларуси.

Рисунок 11. Мужчины. 
Возраст ная зависимость 
коэффициента (‰) терри-
ториальной дифференциации 
брачности мужчин в соста-
ве белорусов (1), русских (2), 
поляков (3) и украинцев (4), 
проживающих на территории 
Беларуси.
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У женщин всех четырех национальностей 
уровень брачности в селе выше, чем в городе 
(рис. 12), то есть знак коэффициента во всем ин-
тер вале возрастов является положительным. 

Вместе с тем различное положение кривых и 
здесь указывают на роль национального фактора. 
На возрастном участке наиболее активного брач-
ного возраста (до 30 лет) значение коэффициен-
та территориальной дифференциации брачности 
убывает в следующем ряду национальностей: 
украинки, русские, белоруски и польки. Высокое 
место украинок в этом ряду в основном обеспе-
чивается самым высоким среди других нацио-
нальностей уровнем их брачности в селе. У полек 
обратная ситуация. Они имеют самый высокий 
уровень брачности в городской местности, то 
есть в условиях дефицита мужчин их поведение 
на брачном рынке является наиболее оптималь-
ным. В итоге, при среднем уровне брачности в 
селе польки имеют самый низкий коэффициент 
территориальной дифференциации брачности. 
В условиях города русские среди других на-
циональностей имеют самый низкий показатель 
брачности и во многом за счет высо кой доли 
разводов. В результате при среднем показателе 
брачности в селе у русских значение территори-
альной разности уровней брачности оказалось 
достаточно высоким и они по этому показателю 
идут после украи нок (рис. 12, кривая 2).

Теперь сопоставим уровень брачности по-
лов в национальных группах населения, прожи-
вающих на одной территории (село, город). По 
аналогии введем коэффициент половой диффе-
ренциации брачности. Данный коэффициент рас-
считывается для каждой национальности и равен 
разности показателей брачности женщин и муж-
чин, проживающих на одной территории и вхо -
дя щих в единую возрастную группу.

У женщин брачная активность проявляется 
раньше, чем у мужчин. Поэтому уровень брач-
ности женщин в младших возрастах выше. Зато 

со временем из-за более высокой доли разведен-
ных и вдовых женщин достигнутый показатель 
брачности у них быстро снижается. Отсюда 
возрастная зависимость коэффициента половой 
дифференциации брачности имеет убывающий 
характер.

На рисунке 13, 14 приведены зависимости от 
возраста коэффициента половой дифференциа-
ции брачности в городской и сельской местно-
стях Беларуси. Зависимости, как и в предыдущем 
случае, относятся к четырем национальностям: 
белорусы, русские, поляки и украинцы.

Для городских жителей ход зависимостей 
коэффициента половой дифференциации брач-
ности в меньшей степени испытывает влияние 
фактора национальности. Для всех четырех на-
циональностей коэффициент меняет свой знак 
(уровень брачности мужчин становится выше, 
чем у женщин) при переходе через возрастной 
рубеж 25–30 лет (рис. 13). Брачное поведение в 
городской среде в большей мере утрачивает тра-
диционную модель и отсюда – близость в зна-
чениях коэффициентов для различных нацио-
нальностей. Несколько другой вид зависи мос тей 
коэффициента от возраста обнаруживается при 
переходе к сельскому населению (рис. 14). Здесь 
возраст, при котором коэффициент обращается 
в нуль (равенство показателей брачности у жен-
щин и мужчин) существенно различается у раз-
ных национальностей. В украинцев он находится 
в диапазоне 30–34 года, у русских – 35–39 лет, 
а у поляков и белорусов – 45–49 лет (рис. 14). 
А ведь все национальности проживают в оди-
наковых условиях деформирования половоз-
растной структуры. Этот результат еще раз под-
тверждает наибольшую предпочтительность в 
сельских браках украинцев и русских, о которой 
говорилось выше.

Различие между значениями коэффициентов 
половой дифференциации брачности в город-
ской и сельской местностях, главным образом, 

Рисунок 12. Женщины. Возрастная 
зависимость коэффициента (%) 
территориальной дифференциации 
брачности женщин в составе бе-
лорусов (1), русских (2), поляков (3) 
и украинцев (4), проживающих на 
территории Беларуси.
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обус ловлены возникновением дисбаланса полов 
на этих территориях. Можно считать, что если 
бы половозрастные структуры в территориаль-
ных группах не были деформированными, то 
разность между указанными коэффициентами 
была бы минимальной. В связи с этим разность 
между коэффициентами половой дифференциа-
ции брачности, определенными для села и горо-
да, могла бы характеризовать степень разбаланса 
брачной структуры в связи с деформацией поло-
возрастной структуры. Поэтому нами предлага-
ется ввести новый коэффициент – коэффициент 
разбаланса брачной структуры в национальных 
группах населения. Численно этот коэффициент 
равен разности между значениями коэффици-
ентов половой дифференциации, определенны-

ми для села и города. Коэффициент разбаланса 
определяется для каждой национальности и яв-
ляется комплексным показателем, включающим 
в себя четыре показателя брачности: для мужчин 
и женщин, проживающих в селе и в городе. Если 
раньше мы имели дело с четырьмя возрастными 
зависимостями показателей брачности для от-
дельной национальности, то на основе коэффи-
циента разбаланса брачной структуры, все сво-
дится только к одной зависимости. Чем больше 
эта зависимость будет отклоняться от нулевого 
уровня, тем в большей степени разбалансирова-
на возрастная структура брачности в территори-
альных группах населения.

На рисунке 15 приведены возрастные зави си-
мос ти коэффициента разбаланса брачной струк-

Исходя из значений ОКД, наиболее высокий уро-
вень детности уже имеют украинки, затем идут 
белоруски, русские и польки. Такие перестанов-

Рисунок 13. Возрастная зависи-
мость коэффициента (%) поло-
вой дифференциации брачности 
белорусов (1), русских (2), поляков 
(3) и украинцев (4), проживающих 
в городской местности Беларуси.

Рисунок 14. Возрастная зависи-
мость коэффициента (%) поло-
вой дифференциации брачности 
белорусов (1), русских (2), поляков 
(3) и украинцев (4), проживающих 
в сельской местности Беларуси.

туры для четырех национальностей: белорусы, 
русские, поляки и украинцы. Как видно, переход 
к коэффициенту разбаланса помог четко разде-
лить национальности по шкале разбалансировки 
брачной структуры. 

Менее всего разбалансированной оказалась 
структура украинской национальности (рис. 15, 
кривая 4). Далее по степени нарастания пораже-
ния брачной структуры идут русские, белорусы 
и поляки. Значения коэффициента разбаланса 
структуры для национальностей наиболее силь-

но отличаются в возрастном диапазоне 25–45 
года. Именно в этих возрастах половозрастная 
структура в территориальных группах насе-
ления деформирована в наибольшей степени. 
В возрастном диапазоне старше 60 лет различия 
в брач ной структуре национальностей становят-
ся минимальными (рис. 15).

Таким образом, введение коэффициента раз-
баланса брачной структуры открыло возмож-
ность ранжировать национальности по степени 
поражаемости их структур в территориальных 
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ки в рейтинговом ряду детности объясняются 
неравномерным для национальностей распреде-
лением женщин по числу рожденных ими детей. 
Значения ОКД ниже соответствующих значений 
СКД, так как при нахождении ОКД знаменатель 
дроби увеличивается на число женщин, которые 
не имели детей. Чем выше число этих женщин, 
тем ниже по сравнению с СКД будет значение 
ОКД. На диаграмме 16б приведено распределе-
ние женщин контингента В по числу рожденных 
ими детей (распределение женщин выражали 
в промилле – долевая численность женщин, не 
родивших соответственно ни одного ребенка 
и родивших одного, двух, трех и более детей). 
В составе русских доля женщин, не родивших ни 
одного ребенка, оказалась самой низкой – 62 %. 

Далее по степени нарастания показателя идут 
ук раинки (68 %), белоруски (100 %) и польки 
(137 %). В таком различии показателя бездетно-
сти проявляются последствия ВОВ, в результате 
которой уровень брачности полек и белорусок 
оказался более низким, чем у русских и украи-
нок. Чем выше показатель бездетности женщин, 
тем больше и разница в значениях СКД и ОКД: 
0,408 (польки), 0,302 (белоруски), 0,199 (украин-
ки) и 0,173 (русские). Поэтому, говоря об уровне 
детности той или иной группы населения, более 
правильно указывать значения СКД и отдельно 
приводить долю женщин, не родивших ни одно-
го ребенка.

Рейтинг детности для национальных групп, 
оп ределяемый по значениям СКД, согласуется 

Рисунок 15. Возрастная за-
висимость коэффициента (‰) 
разбаланса брачной структуры 
белорусов (1), русских (2), поляков 
(3) и украинцев (4), проживающих 
на территории Беларуси.

Рисунок 16. Диаграмма значе-
ний СКД и ОКД (а), а также 
долевого распределения жен-
щин по числу рожденных ими 
детей (б) для национальных 
групп женщин контингента В, 
проживающих в сельской мест-
ности Беларуси. 
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с рейтингом, составленным по долевой числен-
ности женщин, родивших трех и более детей. 
Так, доля таких женщин (рис. 16б) убывает в сле-
дующей последовательности: 513 %(белоруски), 
485 %(польки), 483 %(украинки) и 434 %(рус-
ские). В таком же ряду убывает и СКД.

На рисунке 17 для национальных групп жен-
щин контингента В, проживающих в городской 
местности, приведены диаграммы значений СКД 
и ОКД, а также распределения долевых числен-
ностей женщин по числу рожденных ими детей.

При переходе от сельской местности к город-
ской уровень детности снижается, но это сниже-
ние происходит неравномерно для националь-
ностей. В меньшей степени СКД снижается для 
полек (только на 0,755), в большей – для украи-
нок (на 0,898). Можно сказать так, что польки, 
оказавшись в городской среде, не в такой мере 
как другие национальности перестраивают себя 
на новые нормы репродуктивного поведения, 
присущие для этой местности. В результате рас-
положение национальностей в рейтинговом ряду 
детности меняется. На первое место по уровню 
детности выходят уже польки, затем идут бело-
руски, украинки и русские (оценка по СКД).

Для городских жителей рейтинговый ряд уров-
ня детности не меняется при переходе от СКД 
к ОКД, происходит только сближение численных 

значений показателя (рис. 17 а). В связи с этим 
обратимся к значениям долевых численностей 
женщин, которые не родили ни одного ребенка 
(рис. 17 б). Здесь по-прежнему уровень бездетно-
сти у полек и белорусок выше, чем у русских и 
украинок. Этот факт как и в сельской местности 
объясняется последствиями ВОВ. Обращает вни-
мание то, что значения показателей бездетности 
для городской местности находятся в более узком 
диапазоне. Так, если в селе разность между мак-
симальным (польки) и минимальным (русские) 
показателями бездетности составляла 75 %, то в 
городе эта величина равняется только 33 %. Бла-
годаря близости значений показателей бездет-
ности рейтинговое положение национальностей 
при переходе от СКД к ОКД не изменилось.

Как и для сельских жителей, рейтинговый ряд 
детности, установленный в соответствии со зна-
чениями СКД для городских жителей, совпада-
ет с убывающей последовательностью долевой 
численности женщин, родивших трех и более 
детей (239 % у полек, 223 % у белорусок, 182 % 
у украинок и 160 % у русских). Отсюда рейтин-
говые положения национальностей в ряду детно-
сти можно достаточно точно определять по доле-
вой численности женщин, реализующих средне 
и многодетное поведение.

Рисунок 17. Диаграмма СКД 
и ОКД (а), а также долевого 
распределения женщин по числу 
рожденных ими детей (б) в на-
циональных группах женщин 
контингента В, проживающих 
в городской местности Беларуси. 
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Обратимся теперь к данным по уровню рож-
даемости женщин, образующих контингент А – 
жен щины, имеющие возраст в диапазоне 15–49 
лет. Если данные для контингента В характери-
зуют исчерпанную рождаемость, то для контин-
гента А это промежуточный или текущий уро-
вень рождаемости. Многие женщины из этого 
контингента еще продолжат свое участие в вос-
производительном процессе, среди них еще вы-
соким является уровень бездетности. В то же 
время женщины, входящие в контингент А, уже 
следуют новым нормам репродуктивного пове-
дения, главным проявлением которого является 
снижение уровня детности. Поэтому сопостав-
ляя национальные контингенты мы можем на ка-
чественном уровне оценить динамику воспроиз-
водительного процесса.

Сопоставление показателей рождаемости в 
кон тингентах А и В, относящихся к территори-
альным группам населения, помогает выявить 
влияние деформации половозрастной структуры. 
Для контингента В, включающего в себя старшие 
поколения, деформирование половозрастной 
струк туры проявилось главным образом в сниже-
нии показателя соотношения полов в составе по-
колений, жизненный период которых оказался 
связан со Второй мировой войной. Здесь дефор-
мирование структуры было однонаправленным 

для территориальных групп населения – сни-
жение показателя происходило как в селе, так 
и в городе. Правда, в селе оно было более глубо-
ким, чем в городе. 

Контингент А в основном испытал другой вид 
деформирования структуры. Здесь вследствие 
разноскоростной миграции полов из села между 
территориальными группами населения возник 
дисбаланс в соотношении полов. Образовалось 
разнонаправленное деформирование – в горо-
де показатель соотношения полов уменьшил-
ся, а в селе он, наоборот, увеличился. Этот вид 
деформирования практически не затронул кон-
тингент В. Деформирование половозрастной 
струк туры проявляется, например, в различиях 
до ле вой численности женщин, не родивших ни 
од ного ребенка. На диаграмме (рис. 18) приве-
дены такие данные для территориальных групп 
контингентов А и В, проживающих в Беларуси.

Как видно, для контингента А доля женщин, 
не участвовавших в рождении детей, в селе ниже. 
В городе явно проявляется нехватка мужчин и 
это выражается в более высоком уровне бездет-
ности женщин. В составе сельского контингента 
В доля бездетных полек и белорусок, наоборот, 
выше, чем в составе городского. Уже отмечалось, 
что последствия войны, проявившиеся в нехват-
ке мужчин для образования брачных союзов, 

Рисунок 18. Диаграмма долевой чис-
ленности женщин (‰), не родивших 
ни одного ребенка, в национальных 
групп контингентов В и А, проживаю-
щих в Беларуси.
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наиболее сильно отразились именно на этих на-
циональностях.

Таким образом, по данным переписи 1999 г. 
исчерпанная рождаемость, характеризуемая 
специальным коэффициентом детности, убыва-
ет в ряду национальностей: белоруски, польки, 
украинки и русские. В этой же последователь-
ности снижается долевая численность женщин, 
родивших трех и более детей. 

Различие национальностей в уровне брачно-
сти проявляется в долевой численности женщин, 
не родивших ни одного ребенка. Последствия 
войны, которые в наибольшей степени снизили 
брачность полек и белорусок, привели также 
к тому, что у этих национальностей более высо-
ким оказался и уровень бездетности. Женщины-
украинки, входящие в контингент А, независимо 
от места проживания имеют наиболее низкий 
уровень бездетности и это несомненно объясня-
ется их высокой брачной активностью. В тоже 
время уровень детности среди украинок не явля-
ется самым высоким. 

Таким образом, составляя менее двух про цен-
тов в населении Беларуси и ощущая в млад ших 
возрастах ассимиляционное воздействие, ук-
ра ин цы сохраняют отчетливую социо-де мо гра-
фи ческую узнаваемость. Отметим, однако, что 
проведенный нами анализ носит ретроспектив-

ный характер, так как его источниковую базу со-
ставила перепись уже десятилетней давности. 
Полученные результаты, тем не менее, не теря-
ют своей научной актуальности, ибо составляют 
основание для отслеживания динамики отме-
ченных характеристик в десятилетнем интерва-
ле в свете проведенной в Республике Беларусь 
в октябре 2009 г. очередной переписи населения.
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Рассмотрены содержание понятий «авторитетная работа», «авторитетный контроль», «авторитетная запись» 
в американском библиотековедении. Приводятся их определения и трактование в оригинальной научной лите-
ратуре.

Ключевые слов а: авторитетная работа, авторитетный контроль, авторитетная запись, зарубежное библиоте-
коведение.

In the focus of this article are the concepts of «authority work», «authority control», «authority record» in American 
library science. Their de nition and interpretation by original LIS sources are provided.

Key words: authority work, authority control, authority record, foreign library science.

© Стрішенець Надія, 2010

Разом із комп’ютерними технологіями на по-
чатку 1990-х рр. до української фахової біб ліо-
течно-інформаційної та архівної лексики при-
йшли нові поняття та терміни. Серед них були як 
невідомі раніше терміни, породжені Інтернетом, 

так і ті, що вже існували у тому чи іншому вигля-
ді, але не мали своєї спеціальної назви або набули 
нових рис у електронному середовищі. До таких 
належать і поняття, пов’язані зі встановленням та 


