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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И КЛЮЧЕВЫЕ УГРОЗЫ 

 
Статья посвящена анализу состояния демографической безопасности Республики Беларусь, что является  весьма 

актуальным с позиции развития трудовых ресурсов как одного из важнейших компонентов производительных сил 

общества, и формирования потенциала экономического развития страны. 

 

The article is devoted to analysis of demographic security of the Republic of Belarus. These questions are very relevant in 

the context of perspective of labour resources development as one of the most important components of the productive forces of 

society and capacity building economic development of the country. 

 

Обеспечение демографической безопасности является одной из приоритетных задач 

современности для многих стран мира. Не является исключением и Беларусь, где в качестве одного 

из императивов устойчивого экономического развития выступает решение демографических 

проблем, что подтверждается разработкой и реализацией Национальной программы демографической 

безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 гг., выделением демографической составляющей как 

важнейшего аспекта обеспечения национальной безопасности страны в Концепции национальной 

безопасности Республики Беларусь. 

При этом подходы различных ученых к содержанию демографической безопасности и ее месту 

в структуре национальной и экономической безопасности весьма неоднозначны. В частности, она 

рассматривается, с одной стороны, как часть экономической безопасности государства или 

инструмент для ее обеспечения (инструментальный подход) [1], с другой – как самостоятельный 

феномен, отражающий благополучие в развитии демографических процессов с позиции их 

автономности и самоценности (экзистенциальный подход) [2, с. 15]. Так, в коллективной монографии 

«Методология экономико-статистического исследования демографической безопасности и здоровья 

общества» приводится обоснованная позиция А. Г. Вишневского, считающего, что «… 

инструментальный подход заключается в том, что демографические процессы оцениваются не сами 

по себе, а с точки зрения их вклада в решение тех или иных недемографических задач общества, 

рассматриваются лишь как средство, как инструмент для достижения других, недемографических 

целей. Второй подход к пониманию демографической безопасности предполагает самоценность 

демографических процессов, существование автономных, экзистенциальных демографических 

целей» [3, с. 14]. 

Полагаем, что целесообразно рассматривать и анализировать демографическую безопасность с 

позиции инструментального подхода, поскольку экономическое благосостояние общества зависит от 

развития демографических процессов, влияющих на формирование трудовых ресурсов, обладающих 

определенными количественными и качественными характеристиками. Другими словами, 

обеспечение демографической безопасности в конечном итоге выступает в качестве инструмента 

формирования и развития одного из важнейших компонентов производительных сил общества – 

трудовых ресурсов, тем самым формируя потенциал экономического развития страны. Это позволяет 

обосновать необходимость проведения комплексного анализа демографических процессов при 

исследовании экономической безопасности Республики Беларусь. Гетерогенный характер и 

неоднозначные последствия демографических процессов для развития экономики, проявляющиеся 

как в позитивном русле обеспечения полной реализации трудового потенциала страны, так и в 

негативном – с позиции возникновения диспропорций в развитии регионов, населенных пунктов и 

хозяйственных комплексов, актуализирует исследование современных реалий демографического 

развития Республики Беларусь. 

Отметим, что динамика численности населения характеризуется его стремительной 

естественной убылью во всех регионах Беларуси, за исключением г. Минска (таблица 1), где имел 

место значительный миграционный приток из остальных регионов страны и зарубежья, а также 

наметились позитивные тенденции превышения рождаемости над смертностью. 

 

 



 
Таблица 1  –  Компоненты изменения численности населения по регионам Республики Беларусь  

в 2000–2013 гг., чел. 

Регион Естественный прирост населения Миграционный прирост населения 

Брестская область –44 030 –22 824 

Витебская область –111 821 –16 674 

Гомельская область –83 865 –9 640 

Гродненская область –73 683 –25 264 

г. Минск 22 358 206 901 

Минская область –116 040 1 610 

Могилевская область –83 052 –36 101 

Примечание  –  Составлено автором на основе источников [4, С. 125–131, 369; 5, с. 28]. 

 

За пятнадцатилетний период численность жителей страны уменьшилась более чем на  

534 тыс. чел. При этом сальдо международной миграции населения на постоянное место жительства 

являлось традиционно положительным, сглаживая негативные тенденции депопуляции, и составило 

107,9 тыс. чел. Очевидным является внутреннее перераспределение населения между регионами 

страны в пользу г. Минска, численность жителей которого только за счет миграционных процессов 

возросла почти на 207 тыс. чел. В результате 20,3% жителей Беларуси проживает в столице. 

Наибольшие объемы естественных потерь населения характерны для Минской, Витебской и 

Гомельской областей страны. Неравномерное участие в миграции различных возрастных и 

гендерных групп углубляет деформацию в распределении полов в фертильном возрасте по регионам, 

что, безусловно, сказывается на ухудшении значений показателей брачности и воспроизводства 

населения, а также на формировании трудовых ресурсов. 

Потери населения являются более значительными в сельской местности, что наглядно 

отражено в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Компоненты изменения численности населения Республики Беларусь в городах  

и сельских населенных пунктах в 2004–2013 гг., чел. 

Тип населенного пункта Естественный прирост Миграционный прирост 

Города и поселки городского типа 28 506 290 164 

Сельские населенные пункты –326 877 –214 213 

Примечание  –  Составлено автором на основе источников [4, с. 125–131, 369; 5, с. 28]. 

 

Анализ составляющих трансформации демографической картины свидетельствует, что рост 

городов обеспечивался именно за счет притока жителей из сельской местности, который превысил 

естественный прирост в десять раз. Именно в силу продолжительного донорства людских 

ресурсов в сельской местности наблюдаются резкие деформации демографической структуры и 

искажения в воспроизводственных процессах. В результате указанных тенденций в ходе последней 

переписи населения выявлено 1 395 сельских населенных пунктов (5,9%), не имеющих населения [6]. 

Важнейшими параметрами, оказывающими воздействие на результат естественного движения 

населения, являются показатели рождаемости и смертности. Безусловно, ситуация продолжительного 

превышения смертности над рождаемостью имеет резко отрицательное влияние на процессы 

воспроизводства населения Беларуси, даже несмотря на наблюдающиеся в последние годы 

позитивные тенденции сокращения разрыва между данными показателями. Преобладание в составе 

межпоселенной миграции молодых людей содействовало замедлению и преодолению депопуляции в 

городах, но привело к искажениям демографической структуры в направлении постарения сельского 

населения и устрашающим показателям естественного сокращения его численности. Доля людей в 

возрасте старше 65 лет, проживающих в сельской местности, составляет 21,3%, что в 1,8 раза 

превышает удельный вес данной возрастной когорты в структуре горожан, а коэффициенты 

естественного прироста в городах и селах Беларуси в 2013 г. составили 2,1 и –10,2‰ соответственно. 

Статистика свидетельствует, что постепенно происходят изменения в возрастной структуре 

населения Республики Беларусь. В частности, уменьшается доля населения в трудоспособном 

возрасте (на начало 2007 г. она составляла 61,9%, на начало 2014 г. – 59,4%) при увеличении 

удельного веса старшей возрастной когорты (с 21,7% в 2007 г. до 23,9% в 2014 г.) [4, с. 68]. Это 

ощутимо влияет на состояние показателей демографической нагрузки населения трудоспособного 



возраста лицами в нетрудоспособных возрастах. 

Демографическая нагрузка может иметь различное значение: положительное (когда нагрузка 

детьми превышает нагрузку пожилыми) и, наоборот, крайне отрицательное (в случае преобладания 

нагрузки пожилыми). В Беларуси проявляется второй вариант, так как нагрузка пожилыми в 1,48 

раза превышает нагрузку лицами младше трудоспособного возраста. Важно отметить, что данная 

тенденция характерна для большинства европейских стран и обусловлена как невысокими темпами 

рождаемости, так и увеличением продолжительности жизни. При этом от доли трудоспособного 

населения во многом зависит благосостояние общества, так как численность занятых работников 

напрямую связана с формированием национального дохода, государственного бюджета и, 

соответственно, проведением социальной политики. 

Учитывая, что смертности подвержены в большей мере люди пожилых возрастов, то процессы 

старения нации предполагают рост показателей смертности в ближайшей перспективе, что 

нивелирует позитивные сдвиги в развитии рождаемости, отмечающиеся в последние годы в 

Беларуси. В результате целесообразно предположить продолжение депопуляции в стране. 

Демовоспроизводственные процессы ощутимо воздействуют на формирование трудового 

потенциала регионов, развитие хозяйственных комплексов и национальной экономики в целом. Доля 

населения в трудоспособном возрасте в сельской местности составила 52,2%, что гораздо меньше (на 

начало 2014 г. – на 9,4 процентного пункта), чем в городах. Выявленная тенденция негативно 

отражается на трудовом потенциале, обеспечивающем экономическое развитие белорусских сел и 

аграрного комплекса, и подтверждается динамикой численности населения в трудоспособном 

возрасте. По данным НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, прогнозные показатели 

имеют весьма негативное развитие: в 2036 г. коэффициент демографической нагрузки составит 925 

чел. [4, с. 102], увеличившись на 35% в сравнении с 2014 г., в том числе лицами старше 

трудоспособного возраста – 616 чел. (прирост по отношению к 2014 г. составит 53%). 

Стремление к личностному и профессиональному развитию, получению образования, более 

полной реализации своего трудового потенциала, формированию карьеры и повышению социального 

статуса приводит к тому, что рождение первого и последующих детей откладываются женщинами. В 

частности, средний возраст матери при рождении ребенка увеличился до 28 лет (в 1995 г. данный 

показатель составлял 25 лет). Изменение систем ценностей в белорусском обществе, тенденции 

развития социально-экономических процессов влияют на демографическую активность населения, 

что проявляется в стремлении к малодетному репродуктивному поведению. В полной мере следует 

согласиться с Л. П. Шахотько в том, что зачастую рождение второго и последующих детей 

рассматривается как риск значительного снижения благо- 

состояния семьи. Это не позволяет преодолеть приоритетность формирования однодетных семей. 

Положительным аспектом является сокращение на протяжении исследуемого периода 

показателей младенческой, детской и материнской смертности (женщин, умерших от осложнений 

при беременности и родах). 

Значение коэффициентов смертности населения напрямую связано с состоянием здоровья 

нации. При общей положительной динамике снижения уровня заболеваемости населения Беларуси 

наблюдаются такие негативные проявления, как рост заболеваемости, связанный с появлением 

новообразований, нарушениями эндокринной системы и обмена веществ, врожденными аномалиями 

[7, с. 26]. В частности, существенным является рост заболеваемости населения злокачественными 

новообразованиями. В 2013 г. число пациентов с впервые установленным диагнозом составило 44 

тыс. чел., что на 22,6% выше, чем в 2005 г. Для мужчин коэффициент заболеваемости выше – 499 

случаев на 100 тыс. чел. населения (для женщин – 435). При этом наибольший уровень 

заболеваемости отмечается в г. Минске, Гомельской и Витебской областях [7, с. 35–36]. 

В целом, выявленные в ходе анализа тенденции свидетельствуют о неблагоприятном развитии 

демовоспроизводственных процессов в Республике Беларусь, что, очевидно, имеет отрицательное 

воздействие на состояние экономической безопасности страны: 

 уменьшается общая численность населения, являющаяся основой формирования трудового 

потенциала страны, при одновременном усилении диспропорций в его размещении на территории 

страны (концентрация в столичном регионе); 

 сокращается доля трудоспособного населения и увеличиваются показатели демографической 

нагрузки лицами старших возрастов, что несет существенную угрозу экономической безопасности 

страны, поскольку действующая в стране социальная система предполагает наличие значительного 

числа работающих людей трудоспособного возраста, выплачивающих обязательные взносы в 



систему социального страхования; 

 значительной угрозой для сбалансированного экономического развития регионов и 

народнохозяйственных комплексов выступают нерациональные с позиции направленности и 

структуры потоки внутренних перемещений населения, в том числе в активном трудовом и 

репродуктивном отношении возрасте лиц, что приводит к диспропорциям в расселении, 

неравномерности экономического развития областей Республики Беларусь, сужению возможностей 

для развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса; 

 положительной динамикой характеризуется развитие системы здравоохранения в Беларуси, 

что предопределяет улучшение показателей уровней заболеваемости населения, младенческой и 

материнской смертности, но требует продолжения планомерной работы в направлении уменьшения 

заболеваемости психическими расстройствами, преодоления высокой смертности от заболеваний 

системы кровообращения, формирования злокачественных новообразований и др. 

Выявленные угрозы и их взаимосвязанный характер требуют реализации целостной системы 

мероприятий социально-экономического, правового и организационного характера, направленных на 

повышение качества жизни семей с детьми (устранение различий в уровне достатка в сравнении с 

бездетными и малодетными семьями); улучшение здоровья населения,  

в том числе репродуктивного; стимулирование рождаемости; снижение смертности населения (в 

первую очередь, от внешних причин, алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидов, 

несчастных случаев в молодом и трудоспособном возрасте); оптимизацию внутренних и внешних 

миграционных потоков путем территориального выравнивания социально-экономических условий 

жизнедеятельности. 
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