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такте», например, у респондентов варьировалось от нескольких десятков до несколь-
ких сотен. Эти связи увеличивают социальный капитал индивида, увеличивая число, 
так называемых, «слабых связей» человека. Этот термин употребляется М. Кастель-
сом для обозначения неинтенсивных связей индивида [2, с. 156]. «Большинство по-
добных слабых связей не зависят от пространственной близости и должны обеспечи-
ваться какими-то средствами коммуникации» [2, с. 154]. Участники ФГИ указывали 
на то, что в «списке друзей», например, в сети «ВКонтакте» у них находятся родст-
венники, одноклассники, сослуживцы, друзья и просто знакомые; их общее число до-
вольно велико, однако постоянно респонденты общаются лишь с немногими из них. 

Итак, распространение Интернета, а вместе с ним и социальных сетей, про-
грамм обмена сообщениями, программ с возможностью видеосвязи, способствовало 
расширению возможностей взаимодействия между людьми, территориально уда-
ленными друг от друга. В то же время, взаимодействие «жителей» виртуального 
пространства в мировом масштабе не равновероятно. Факторами, влияющими на эту 
вероятность, являются: общность языка, общность интересов и перенесение кон-
тактов (дружеских, родственных и т. д.) из реальной среды в виртуальную (по-
следнее более всего верно для социальных сетей). 
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С точки зрения демографии, изменение численности населения и его возрас-
тной структуры является результатом эволюции режима воспроизводства населения. 
Демография – наука, изучающая присущими ей методами численность, территори-
альное размещение и состав населения, их изменения, причины и следствия этих из-
менений, взаимосвязь социально-экономических факторов и изменений в населении; 
она раскрывает закономерности воспроизводства населения в широком смысле этого 
слова и полученные знания ставит на службу общественного развития. Можно 
сформулировать коротко: демография – наука о народонаселении. Под народонасе-
лением понимается совокупность людей, проживающих в пределах определенной 
территории: страны или ее части, группы стран, всего мира. 

Половозрастная структура населения наиболее полно и наглядно отражает 
влияние внешних факторов на население, а также смену режимов воспроизводства, 
поколенческие различия в демографическом поведении. Наиболее важно деление 
людей по возрасту на несколько категорий: а) исходя из репродуктивных способно-
стей людей: до 15 лет – поколение детей; 15–49 лет – поколение родителей; 50 лет и 
старше – поколение прародителей; б) исходя из способностей людей того или иного 
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возраста к трудовой деятельности, т. е. население в дорабочем, рабочем (трудоспо-
собном) и послерабочем возрасте. Наиболее наглядным отражением возрастной 
структуры населения является половозрастная пирамида. Она строится на основании 
переписей населения, при этом вертикальная ось отражает распределение по возрас-
там, а горизонтальная – долю возрастной группы в общей численности населения, 
выраженную в промилле (рис. 1). 

 

Рис. 1. Половозрастная пирамида населения Республики Беларусь 

Современный возрастной состав населения республики сложился главным обра-
зом вследствие снижения уровня рождаемости. Большое влияние на него оказала Ве-
ликая Отечественная война, которая не только унесла миллионы людей, но и привела 
к уменьшению числа рождений в разные годы, в результате чего произошло значи-
тельное увеличение лиц пожилого возраста. На начало 2009 г. численность детей в 
возрасте 0–15 лет составила 1529,1 тыс. человек и по сравнению с 1990 г. сократилась 
на 968,1 тыс. В то же время численность лиц старшего трудоспособного возраста уве-
личилась с 1999,9 тыс. человек до 2114,7 тыс. человек. Происходит интенсивное ста-
рение населения. В соответствии с классификацией ООН население считается старым, 
если доля лиц в возрасте 65 лет и старше составляет 7 %. Если по данным переписи 
населения 1989 г. в республике доля лиц этих возрастов составляла 10,4 %, то по пе-
реписи 2002 г. – 13,8 % и на начало 2009 г. – 14 %. Аналогичные тенденции наблюда-
ются и в структуре населения трудоспособного возраста: сокращается доля молодых 
возрастов и увеличивается доля лиц старше 40 лет. Происходит естественное старение 
трудоспособного населения, в связи с чем важнейшей проблемой для экономики рес-
публики будет становиться растущее давление на государственный бюджет и обост-
рение потребности в финансировании систем пенсионного обеспечения и социальной 
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защиты. Процесс старения населения также может повлечь за собой изменения эконо-
мического поведения рабочей силы. Увеличение доли старших возрастных групп в 
составе трудоспособного населения может отразиться на способности рабочей силы 
воспринимать инновации в мире высоких технологий.  

В начале 2000-х гг. в наиболее активный демографический возраст (20–29 лет) 
вступает самая многочисленная на сегодняшний день когорта населения в возрасте 
10–19 лет. Этот демографический шанс необходимо использовать для повышения 
уровня рождаемости. С этой целью социально-экономической политикой страны на 
ближайшую перспективу должен быть предусмотрен и реализован весь комплекс 
мер, способствующих формированию молодых семей и стимулирующих рождае-
мость. В 2003 г., спустя десять лет после установившейся «минусовой» динамики, 
число родившихся в стране по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 
3,2 тыс., и в то же время на 3,5 тыс., т. е. на несколько большую величину, сократи-
лось число ушедших из жизни. В 2005–2007 гг. торможение отрицательной динами-
ки проявило себя наиболее наглядно – что выразилось в заметном сокращении ко-
эффициентов отрицательного естественного прироста населения республики. 
Основу произошедшего составили два фактора: первый – положительные изменения 
в качестве жизни населения. Можно сколько угодно дискутировать по поводу того, 
является ли связь между ростом благосостояния семьи и величиной ее потомства 
прямой или обратной, но, по крайней мере, по отношению к ситуации, о которой 
идет речь, имеется немало свидетельств прямой пропорциональности этой связи. 
Вторым фактором произошедшего в Беларуси позитивного сдвига в рождаемости 
явилось третье эхо послевоенного компенсационного подъема рождаемости (первое 
было в шестидесятые, второе – в восьмидесятые годы минувшего столетия), реали-
зовавшее себя как следствие увеличения контингента реальных и потенциальных 
матерей. «Благовестного эха четвертого пришествия» можно ожидать к 30-м годам 
нашего века. А сегодня, несмотря на отрадные изменения в рождаемости, естествен-
ная убыль населения продолжается. Необходимо принять меры по приостановлении 
депопуляции, нормализации режима замещения родительских поколений поколе-
ниями детей, чем можно обеспечить преобразование отрицательного естественного 
прироста населения в допустимый нулевой, как через ожидаемую трехдетность 
обеспечить смещение ориентации с прироста нулевого на прирост положительный 
соответственно территориальной емкости нынешних белорусских земель после ги-
гантских потерь населения в годы Великой Отечественной войны.  

Таким образом, для решения демографической проблемы в современной Бела-
руси имеются две возможности, реализация которых на их исходной стадии ставит 
демографов перед дилеммой: то ли добиваться снижения коэффициентов смертности 
до уровней рождаемости, то ли мобилизовать все доступные ресурсы на дальнейшее 
повышение рождаемости, которое смогло бы адекватно компенсировать убыль насе-
ления от смертности. Мнения среди специалистов разошлись. Одни провозгласили 
приоритетом повышение рождаемости, другие – сокращение смертности. Суммар-
ный коэффициент рождаемости (1,2) один из самых низких среди европейских 
стран. Общий коэффициент смертности, равный 14,2 промилле, в полтора раза вы-
ше, чем в среднем по развитым странам. 
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