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Потенциал любого государства определяют не только экономическая ситуация, 

производственные возможности, технологии и инфраструктура, но и в значительной степени 

состояние и динамика народонаселения, его количественные и качественные 

характеристики. Сложность современной демографической ситуации, решение задач 

демографической безопасности требуют комплексного подхода к изучению особенностей 

населения Республики Беларусь, и прежде всего региональных. При общей трансформации 

демографических структур основные черты пространственной неоднородности проявляются 

как на мезогеографическом, так и на микрогеографи- ческом уровнях. При этом следует 

заметить, чем ниже территориальный уровень, тем существенней проявляются различия [1, 

с. 4]. Дальнейшее устойчивое социально-экономическое развитие Республики Беларусь 

требует детальной экономико-географической оценки демографической ситуации в стране с 

целью уменьшения негативных тенденций, выработке направлений её оптимизации [2]. 

Изучение демографической динамики Республики Беларусь позволило установить ряд 

причин, прямо или косвенно повлиявших на изменение численности населения страны: 

– особенности структуры и воспроизводства населения, сложившиеся в предыдущие 

годы; 

– долговременные закономерности демографического развития; 

– трансформация социально-экономической системы; 

– экологическая ситуация в некоторых регионах (Гомельская и Могилёвская 

области, Солигорский район, г. Новополоцк).  

Численность населения Республики Беларусь на 1 января 2019 г., составила 9475,2 

тыс. человек. В сравнении с 2018 г. произошло его уменьшение на 16,6 тыс. человек. В 

целом, за период с 2009 по 2019 гг. общее количество жителей страны сократилось на 

38,4 тыс. человек [3]. Динамику численности населения Беларуси за рассматриваемый 

период времени можно разделить на 2 этапа: 

1 этап (2009–2013 гг.) – снижение численности населения страны; 

2 этап (2014–2017 гг.) – увеличение числа жителей; 

3 этап (2018–2019 гг.) – повторная тенденция, характеризующаяся уменьшением 

количества населения. 

Анализируя динамику роста (снижения) численности населения Беларуси за период 

с 2009 по 2019 гг., можно выявить следующие особенности: 

1. На протяжении рассматриваемого периода наблюдалась волнообразная тенденция 

изменения количества жителей страны, которая характеризовалась как снижением, так 

и ростом численности населения. 

2. Увеличение числа жителей на 2 этапе объясняется положительным сальдо 

миграции. Во многом оно было обусловлено военным конфликтом и политической 

ситуацией на территории Украины. В 2015 г. количество прибывших людей из этой 

республики превысило показатели выбывших на 9768 тыс. чел., в 2016 – на 3683 тыс. 

чел., в 2017 г. – на 1568 тыс. чел. [4, с. 137–143]. 
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3. В Республике Беларусь в последнее десятилетие каждый год фиксировалась 

естественная убыль населения, что является основной причиной уменьшения 

численности населения в период с 2009 по 2013 гг., а также  в конце 2010-х гг.. При 

этом минимальные показатели естественной убыли были отмечены в 2015 г., когда 

количество умерших превысило число родившихся на 998 чел. [4, с. 106–107]. Следует 

также отметить резкое увеличение данных показателей в 2018 году (естественная 

убыль населения страны составила 25,5 тыс. чел.). 

Прогнозируя дальнейшую демографическую ситуацию в стране, следует, прежде 

всего, учитывать влияние трансформации возрастной структуры, связанную с 

эффектом «демографических волн». Увеличение показателей рождаемости во втором 

десятилетии XXI в. объясняется тем, что в активный фертильный возраст начало 

вступать относительно многочисленное поколение 1980-х гг. Снижение показателей 

рождаемости, зафиксированное в Беларуси с 2017 г., во многом связано с изменением 

тенденций рождаемости в предшествующие периоды – в активный репродуктивный 

возраст вступает малочисленное поколение второй половины 1990-х гг., а также 

первого десятилетия XXI в. Также на процессы рождаемости влияет изменение 

брачного поведения населения, которое привело к расширению форм совместной 

жизни, в частности к росту числа браков, не зарегистрированных органами ЗАГСа. 

Незарегистрированным браком является лишь такой союз, в котором совместно 

проживающие мужчина и женщина считают друг друга мужем и женой и признаются 

таковыми окружающими. В последнее время все большее распространение получают 

формы сожительства, которые далеко не всегда можно считать незарегистрированным 

браком: если пары не имеют своего домохозяйства, а лишь встречаются время от 

времени и не планируют обзаводиться детьми [5, с. 353]. Высокая эффективность 

планирования семьи, сосредоточение на самореализации человека находит отражение в 

более позднем возрасте вступления в брак, позднем деторождении, что является одной 

из причин уменьшения показателей рождаемости и отражает общемировые тенденции 

[6, с. 138–139]. При этом данные показатели характерны как для женщин, так и для 

мужчин. Немаловажную роль в брачных процессах играет феминизация, когда 

наблюдается изменение роли и места женщины в современном обществе – карьера, 

нежелание иметь детей, финансовая независимость. 

Рассматривая тенденцию процессов смертности в Беларуси, следует отметить не только 

усиление негативных характеристик – омоложение смертности, уменьшение 

продолжительности жизни мужчин, увеличение количества умерших в трудоспособном 

возрасте, а также и уменьшение показателей коэффициента младенческой смертности [4, с. 

3]. Старение многочисленного поколения, родившегося после окончания Второй мировой 

войны (вторая половина 1940-х гг. – начало 1960-х гг.), будет способствовать усилению 

депопуляционных процессов в стране. Таким образом, динамику численности населения в 

третьем десятилетии XXI в. в основном будет определять естественное движение населения, 

если на данную тенденцию не повлияет значительное изменение миграционных процессов, 

прогнозировать которые довольно сложно. 

Анализ урбанизационных процессов в Беларуси в период с 2009 по 2018 гг. 

позволяет выявить ряд особенностей: продолжает наблюдаться рост численности 

городского населения – в 2018 г. доля городского населения составила 78,1 %, 

соответственно сельского населения – 21,9 % (вначале второго десятилетия XXI в. эти 

показатели составляли 75,1 % и 24, 9 % соответственно). Это свидетельствует о том, 

что показатели интенсивности урбанизации имеют низкие значения. Уровень 

урбанизации в стране имеет определённые региональные отличия. Например, данный 

показатель в Гомельской области выше примерно на 8 % по сравнению с аналогичными 

в Брестской  области. Столь существенные отличия объясняются, прежде всего, 
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историческим развитием областей, в частности более высоким уровнем развития 

промышленности в восточных районах по сравнению с западными. Истощение 

демографического потенциала сельской местности, которое проявляется в более 

устойчивом процессе депопуляции населения, должно ослабить потоки сельского 

населения по направлению «село – городские поселения и будет влиять на 

интенсивность урбанизации. Вместе с тем, реализация программы развития городов-

спутников может дать новый импульс для увеличения миграционных потоков. Также 

необходимо учитывать увеличение интенсивности процессов субурбанизации как 

тенденции, характерной для многих развитых стран. Это, соответственно, приведёт к 

увеличению показателей миграции в обратном направлении [1, с. 59]. 

В условиях становления социально-ориентированной экономики особую 

актуальность приобретает эффективность использования трудового потенциала в 

Республики Беларусь. Количественной составляющей трудового потенциала любых 

таксонометрических единиц является трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте. Доля населения в трудоспособном возрасте во втором десятилетии XXI в.  

уменьшилась с 61,2 % до 57,2 %. Данная тенденция объясняется увеличением 

показателей рождаемости и, соответственно, увеличением доли населения 

дотрудоспособного возраста (в 2011 г. – 16,0 %, в 2017 г. – 17,7 %). Также наблюдается 

рост доли населения, входящим в группу лиц послетрудоспособного возраста с 22,8 % 

до 25,1 %. На данную особенность повлияло вступление в данную группу относительно 

многочисленного поколение послевоенных годов рождения. В ближайшие годы 

количество населения в трудоспособном возрасте будет определять проведение первого 

этапа пенсионной реформы, которое «задержит» определённое количество работников 

с точки зрения перехода их в категорию послетрудоспособного населения. В свою 

очередь, численность людей, вступающих в рабочий возраст, в 2020-х гг. уменьшится 

из-за эффекта «демографических волн». Данное обстоятельство затруднит процесс 

профессионального обновления и повышения уровня квалификации рабочей силы в 

целом, который происходит в основном за счёт людей, вступающих в трудоспособный 

возраст и приобретающих новые специальности. Таким образом, в структуре трудовых 

ресурсов Беларуси прогнозируется уменьшение доли лиц дотрудоспособного возраста 

и относительная стабилизация численности людей, относящихся к категории 

трудоспособного населения. 

Мерами, позволяющими в определённой степени решить проблему нехватки 

трудовых ресурсов, являются: 

1. Анализ трудового потенциала на мезо- и микрогеографическом уровнях, в том 

числе в разрезе отдельных районов, с целью определения наиболее проблемных 

районов страны. 

2. Улучшение подготовки кадров, обучение молодёжи по специальностям, которые 

наиболее востребованы на рынке труда. 

3. Усиление государственного регулирования на рынке труда, использование новых 

гибких подходов в системе трудоустройства, уменьшение трудовой миграции за 

пределы Республики Беларусь [7]. 

4. Изучение передовых моделей в решении проблем занятости, развитие 

индивидуального предпринимательства, улучшение инвестиционного климата с целью 

создания новых рабочих мест [8, с. 30]. 

5. Регулируемое перераспределение трудовых ресурсов по направлению «город – 

село», возобновление потенциала деградирующих сельских поселений. 

6. Реализация программы развития малых городов, городов-спутников 

деконцентрация населения из города Минска и областных центров с целью 

перераспределения трудовых ресурсов. 
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Таким образом, проведённая оценка демографической ситуации в Беларуси, которая 

включала анализ динамики численности населения, особенностей естественного 

движения, миграции, урбанизационных процессов, трудового потенциала, позволила 

выявить основные тенденции демографического развития Республики Беларусь в 

третьем десятилетии XXI в. 
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Род Salvia типичен для флоры Беларуси. Он входит в обширное семейство Губоцветные, 

которое включает такие характерные растения Беларуси как будра, буквица, душица, 

живучка, зюзник. Всего к семейству губоцветные относятся 26 родов растений, 

встречающихся в Беларуси. Среди них есть редкие охраняемые растения: шалфей луговой, 

кадило сарматское, змееголовник Руйша, живучка пирамидальная.  Губоцветные 

распространены по всему миру, наиболее обильны и разнообразны в Средиземноморье и 

Центральной Азии. Род Salvia является одним из важнейших родов этого семейства. 

Salvia – самый большой род в семействе губоцветные. В его составе около 700 

видов [1, с. 133]. Шалфей (сальвия) – степное и лесостепное растение. В Беларуси 

произрастает 4 вида шалфея: отогнутый, луговой, дубравный и мутовчатый.                             

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ

http://belstat.gov.by/
mailto:litvinova-85@list.ru



