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НАСЕЛЕНИЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И РАЗВИТИЕ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
В статье рассмотрены содержание понятий «человеческий потенциал», «человеческий капитал», их 

соотношение. Сделана попытка раскрыть содержание понятия «человеческий потенциал» и дать характеристику 

основным его элементам. 

 

В последние годы термин  «человеческий потенциал» все чаще стал использоваться    

в научной, в большей части, экономической литературе, а также в планово-прогнозных 

документах многих государственных организаций. Это не отменяет или подменяет понятие 

трудовые ресурсы страны и отдельных территорий, которые имеют четкие параметры и 

могут достаточно точно быть подсчитаны, что дает возможность составления балансов 

трудовых ресурсов на конкретную дату. В процессе реформирования экономической 

системы в Республике Беларусь, в связи с переориентацией хозяйственного комплекса на 

рыночные принципы хозяйствования экономистами и практиками также используются такие 

категории как «человеческий капитал», «индекс человеческого развития». С помощью этих 

понятий  возможно  отразить  сущность  использования  основной  производственной   силы 

в современных условиях хозяйствования. Для полного представления объекта исследования 

внесем ясность в понимание термина «человеческий капитал». В самом обобщенном виде – 

это совокупность качественных характеристик человека, т.е. уровень его образования, 

квалификация, профессиональные навыки, здоровье, а также имеющаяся возможность 

совершенствовать свои качественные характеристики. Из этого следует, что человеческий 

капитал включает в себя капитал образования, капитал здоровья, капитал профессиональных 

навыков. Представление о «человеческом потенциале» применимо к большим социальным 

системам, отдельным государствам или крупным регионам, каким является Белорусское 

Полесье. Трактовок и определений понятия «человеческий потенциал» множество, но 

общепринятым считается, что данное понятие включает совокупность возможностей 

конкретных индивидов, государства в целом в области использования людских ресурсов, 

которые  могут  быть  использованы  для  решения  конкретных  задач  и  достижения  цели  

в определенный исторический период. 

В современный период государственные органы управления для оценки уровня 

развития потенциальных возможностей анализируют следующие составляющие: социально– 

демографический, социально–экономический, социокультурный. Социально–демографи- 

ческий потенциал региона базируется на тенденциях формирования общей численности 

населения, его структуре, гендерной составляющей, процессами рождаемости и смертности, 

брачности и разводимости, долей внебрачных рождений, уровень и качество образования 

населения. Не все компоненты, образующие «человеческий потенциал», мы здесь 

перечислили, но главные, на которых мы будем останавливаться, здесь указаны. 

На общем фоне демографической ситуации в Республике Беларусь Гомельский 

регион имеет свои специфические особенности. Сложившаяся в регионе за последнее 
десятилетие демографическая обстановка характеризуется устойчивой тенденцией 

депопуляции населения. За двадцатилетний период 1989–2016гг. общая численность области 
сократилась на 120 тыс.чел., что составляет 8 % от общей численности. Процесс 

депопуляции характерен и всей Республике Беларусь, где общая численность населения за 
анализируемый период сократилась на 500 тыс.чел. (5 % всего населения). Все это говорит о 

том, что процесс депопуляции в области значительно масштабней и глубже по своему 
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содержанию. Из шести областей Беларуси лишь в Брестской и Гродненской мы имеем 
незначительный прирост населения (соответственно по 36 и 22 тыс.чел.). Начиная с 1993 г., 
естественный прирост населения в области (–1,0 %) перестает быть фактором устойчивого 

демографического развития. В сельской же местности данный фактор утратил свою роль еще 
с 1987 г., естественный прирост населения составил – 1,4 %. Причины сокращения 

естественного прироста самые разные, и только одним фактором этот процесс нельзя 
объяснить. Безусловно, на этот процесс влияли и экономическая ситуация, и ухудшение 

экологической составляющей, и сложности в социально–бытовой сфере и др. Однако не 

менее важной является демографическая причина – сокращение количества женщин в 
детородном возрасте (20–49 лет). 

Динамика естественного прироста оказала влияние и на возрастную структуру 
населения. Кроме того, социально–экономические  причины, экологическая  катастрофа 

1986 г. и вызванные ею изменения в масштабах и направлениях миграции населения 
способствовали изменению возрастной структуры населения. Общей тенденцией данного 

процесса является старение населения. Доля лиц старше 65 лет в 2015 г. составила 15 %, 
тогда как по международной классификации население считается старым при удельном весе 

данной категории 7 %. Численность населения старше трудоспособного возраста за 10 пос- 

ледних лет увеличилась на 3 % и составила в 2015г. 21,5 % общей численности населения. 
Существенное сокращение произошло в категории лиц моложе трудоспособного возраста, 

т.е. данная категория сократилась на 352 тыс. чел и составила 21,2 % против 24,5 % в 2010 г. 
Вторая, и очень важная составляющая для формирования общей численности населения 

региона является миграция населения. Кардинальные изменения в объемах, интенсивности и 
направленности миграции произошли в Гомельском регионе в силу многих причин. Особенно 

на миграционные потоки повлияли экологическая катастрофа, распад СССР и связанные с ним 
изменения в политической и экономической жизни. Региональный анализ миграции обязывает 

нас рассматривать данные социально–экономические явления во взаи- мосвязи с 
экологическими, экономическими, политическими и даже этнографическими проб- лемами. 

Регулирование миграционных процессов осуществляет миграционная служба, задачи которой 

состоят не в ограничении свободы выбора, а в помощи решить эту проблему в каждом 

конкретном случае в рамках целесообразных в данный период для общества направлений. 
Существенные изменения в территориальном размещении населения Гомельской 

области произошли в результате внутриобластной миграции. За период 1991–1999 гг. 

переселено из зон загрязнения радионуклидами в города и районы области 14 665 чел. Одним 
из важных направлений миграции следует считать переселение из городской и сельской 

местности; территорий пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, в города и села всех 

областей нашей республики. За анализируемый период в г. Минск переселилось 12 150 чел., 
в Минскую область – 4 952 чел., Гродненскую – 4 263 чел., Брестскую – 3 948 чел.. Всего же 

за период 1991–1999 гг. переселено в другие районы 42 189 чел. Максимальная миграционная 
подвижность населения, которая регулировалась государственными структурами, наблюда- 

лась в 1988–1995 гг. Вместе с этим потоком мигрантов имела место и стихийная миграция, 
т.е. самостоятельное переселение жителей области как на территорию других областей 

республики, так и за ее пределы. 

Особым, доминирующим фактором, влияющим на миграционные процессы в 

Гомельской области, является экологическая катастрофа в результате аварии на ЧАЭС. 

Социологические исследования подтвердили гипотезу, что неуверенность в завтрашнем дне 
создает у человека позицию временщика, а это, в свою очередь, влияет на его 

психологическое состояние, здоровье, определяет отношение человека к его малой родине.  
О том, что намерены и впредь жить в г. Гомеле, несмотря ни на какие последствия, 

высказались 20,1 % опрошенных. Почти половина (49,8 %) переехали бы из г.Гомеля, если 
бы представилась возможность. Каждый одиннадцатый из опрошенных (8,9 %) предпримет 

все возможное, чтобы обязательно уехать из города. И еще 12 % указали, что  сделают 
многое для того, чтобы их дети переселились в другие места жительства. 



 

 

Международная миграция также значительна и имеет свои особенности. Максималь- 

ный миграционный прирост наблюдался в 1993–1996гг., когда коренное население Беларуси 

возвращалось из других республик в связи с распадом СССР. Наибольший миграционный 

прирост произошел в обмене населением с Прибалтийскими странами, Россией, Казахс- 

таном, республиками Средней Азии и Закавказья. В период 1997–1999 гг. в города и 

сельскую местность переселялись жители Таджикистана, Армении, Азербайджана. Новым 

аспектом в межобластной и международной миграции является возвращение населения, 

которое было переселено из зоны жесткого радиационного контроля (если не на прежнее 

место жительство, то в города и сельские населенные пункты, в т.ч. и в г. Гомель). 

Современную миграционную ситуацию можно констатировать как сохранение социально– 

демографического характера ее развития. Но в отсутствии общих социальных ориентиров, 

какими прежде были развитие промышленности, рост и развитие городов, структура 

миграционных потоков потеряла свою устойчивость и деформируется под воздействием эко- 

логических и социально-экономических факторов, неадекватна размещению объектов хозяй- 

ственного комплекса области. Анализ современных миграционных потоков в 2013–2015 гг. 

можно констатировать, что область имеет отрицательное сальдо миграции (2015 г. – 716 чел). 

Изучение демографических процессов в области, поведения населения показало 

необходимость углубленного исследования данных процессов и выработки рекомендаций для 

принятия неотложных мер по активизации демографической политики. Все меры демографи- 

ческой политики (экономические, идеологические, юридические и административные), 

преломляясь в сознании людей, должны влиять на формирование определенных социальных 

норм. Предметом особой заботы должна стать семья с оптимальным, с точки зрения общества, 

количеством ее членов. Уменьшить тяжесть последствий экологической катастрофы и изменить 

демографическую ситуацию смогут экологически чистая среда обитания, стабилизация в сфере 

экономики и благоприятный социально–психологический климат в области. 

Все составляющие категории «человеческий капитал» в данном объеме статьи 

проанализировать не представляется возможным, поэтому мы остановились на базовых 

понятиях, как воспроизводство и миграция населения. 
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