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СМЕРТНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ВЫЗОВОВ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Динамика показателей смертности за предыдущее столетие неоднократно существенно 

изменялась. В первой половине ХХ в. все показатели смертности имели тенденцию к снижению, 

быстро росла продолжительность жизни. Так в 1973–1974 гг. ожидаемая продолжительность жизни 

составляла 73 года против 53 лет в 1926 г. Затем эти показатели перестали расти  

и начали снижаться вплоть до 2005 г. Начиная с 2005 г. наблюдается небольшой рост этих 

показателей, хотя на момент 2011 г. они все еще меньше максимальных показателей ХХ в. 

Коэффициент смертности населения уменьшился с 14,3% (в 2011 г.) до 13,4% в 2012 г. При 

этом стоит отметить, что за 2000–2012 гг. в сельской местности смертность зарегистрирована 

примерно в 2 раза выше, чем в городской местности. Вместе с тем в 2012 г. каждый пятый из всех 

умерших – это лица в трудоспособном возрасте, при этом более 80% из них – мужчины. Своего 

минимального значения смертность достигла в 1960 г. (6,6 промилле). Начиная с 1950 г., 

максимальный коэффициент смертности был зафиксирован в 2002 г. (14,9 промилле). 

Младенческая смертность в целом имеет тенденцию к снижению. Если сравнивать уровни 2000 

и 2012 гг., то можно заметить снижение данного показателя в 2,1 раза. Такое же движение 

наблюдается и в статистике детской смертности в возрасте до 5 лет. В 1990 г. данный показатель был 

на уровне в 2247 смертей, то уже в 2011 г. он составил 549 чел. 

Анализируя статистику причин смерти в Беларуси за 2005–2011 гг., можно выделить 

следующие наиболее частые причины смертей: 

 На первом месте стоят болезни системы кровообращения (52%). 

 Значительная доля смертей приходится на новообразования (13%). 

 Внешние причины смертности (около 11%). 

Проанализировав данные по смертности от убийств за 1990–2011 гг., можно сказать, что 

женщины умирали в 2–3 раза реже от убийств, чем мужчины. Причем в 1995 г. можно заметить 

значительный рост смертности по сравнению с 1990 г. Однако, уже с 2009 г. он становится ниже 

отметки 1990 г. как у мужчин, так и у женщин. 

Как и в случае с убийствами смертность от самоубийств выше у мужчин, но если количество 

убийств мужчин и женщин отличается в 2–3 раза, то количество самоубийств мужчин больше в 4–6 

раз, чем у женщин. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в последние годы 

сложилась тенденция спада уровня смертности, но ее уровень еще достаточно высокий. Для 

обеспечения демографической безопасности нужно особое внимание уделять причинам смертности 

детей, матерей и всего населения репродуктивного возраста, так как именно они являются гарантами 

демографической безопасности. 

 

 


