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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА РУБЕЖЕ ХХ И ХХI ВЕКОВ 

 
В статье раскрываются демографические проблемы белорусского общества на рубеже веков. 

Анализируются негативные тенденции, связанные с увеличением смертности и снижением рождаемос-
ти. Исследуются результаты переписи в Республике Беларусь. Подчеркивается важность «Закона о де-
мографической безопасности» и его значение для повышения позитивного демографического потенциа-
ла Беларуси. 

 
Демографический и социально-экономический потенциал каждого народа и эт-

носа, как известно, обладает большой устойчивостью, огромным запасом прочности, 
надежной системой природных и социальных механизмов защиты, обеспечивающих 
его воспроизводственную безопасность. Поэтому возникающие в процессе развития не-
гативные тенденции и явления, даже если они имеют долговременный характер, в ста-
бильно развивающемся обществе не вызывают чрезмерных опасений и обычно успеш-
но преодолеваются. Однако тревожная для мирного времени ситуация, которая возник-
ла в 90-х гг. XX в. и наблюдается в настоящее время (возрастание и без того чрезмер-
ной смертности в слоях трудоспособного населения, оказавшихся за чертой бедности, 
демографическая и социальная деградация этих слоев, утрата ими квалификационных 
характеристик социального, физического и психического здоровья), вызывает серьез-
ное опасение. По существу эту ситуацию можно охарактеризовать как демографиче-
ский кризис. 

«Кризис воспроизводства населения есть результат такого изменения общест-
венной жизни и прежде всего системы общественного производства, когда нарушается 
согласованное функционирование и развитие его компонент, сфер, сегментов, а следо-
вательно, нарушается механизм демовоспроизводственного процесса, теряется систем-
ное свойство социального организма – способность к самовоспроизведению субъекта 
общественной жизни в необходимом количестве при более высоком качестве. Таким 
образом, демографический кризис – это неблагоприятные изменения не только в коли-
чественном, но и в качественном составе» [2, с. 408]. 

При этом необходимо учитывать демографическую ситуацию в республике, сло-
жившуюся в 60–90-е гг. прошлого столетия. Период 1960–80-х гг. для Беларуси был 
временем ее социально-экономического и культурного расцвета, а по индексу челове-
ческого развития она входила в число развитых стран мира. «Беларусь, несмотря на де-
мографические деформации, детерминированные внешними и внутренними причина-
ми, в демографическом отношении сравнительно со странами Центральной и Восточ-
ной Европы и странами Балтии к началу 1990-х годов имела: 

– современную возрастную структуру, близкую к развитым странам; 
– современную (хотя и деформированную по ряду параметров и причин) струк-

туру заболеваемости и смертности; 
– современную структуру демовоспроизводства и демографического поведения 

населения; 
– современный уровень урбанизации; 
– современный уровень грамотности и охвата населения средним и высшим об-

разованием; 
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– современный уровень продолжительности жизни; 
– современные социальные службы и институты, которые обеспечивали поддер-

жание систем жизнедеятельности в указанных направлениях; 
– современный уровень питания; 
– сбалансированную по развитию территорию в направлении Юг – Север – Восток– 

Запад по урбанизации, образованию, делопроизводству, показателям здоровья и продол-
жительности жизни, по демографическому поведению и установкам» [2, с. 405–406]. 

Тем не менее в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. нарастание негативных тен-
денций неизбежно вело к системному отставанию от развитых стран мира в социаль-
ной, экономической и технологической сферах, в том числе и в демографической. 

Однако у стран, входивших в состав Советского Союза, был шанс в условиях его 
трансформации по крайне мере не отстать от стран Запада и хотя бы на некоторых су-
щественных направлениях вступить в постиндустриальную эпоху. 

«Вместе с тем тенденция в области здоровья и продолжительности жизни насе-
ления (показатели в 1970–1980-х годах не улучшались, тогда как в странах Запада они 
существенно возросли): 

– наблюдался разрыв в ожидаемой продолжительности жизни и смертности го-
родского и сельского населения; 

– деформация половозрастной структуры сельского и городского населения, что 
в совокупности с чрезмерной сельской миграцией вело к накоплению депопуляцион-
ных явлений в сельской местности и неумению сельского социума (на многих террито-
риях) приспособиться к современным способам ведения сельского хозяйства и созда-
ния современной социальной и экономической инфраструктуры; 

– отсутствие научно выверенной стратегии в области образования привело к от-
ставанию бывшего Союза, включая и Беларусь, от Запада в сфере высшего образования 
и возникновению деформаций в соотношении общего среднего и профессионально-тех-
нического образования; 

– имевший место разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин (вдвое 
превышавший аналогичный показатель в западных странах) не сокращался, а увеличи-
вался из-за сокращения (хотя и медленного) продолжительности жизни у мужчин; 

– беспрецедентное в сравнении с развитыми странами превышение мужской 
смертности над женской в трудоспособных возрастных группах. В некоторых из них 
показатели смертности у мужчин были выше, чем у женщин, в 3 раза и более, причем 
сменилась лишь причина дисбаланса женского и мужского населения в трудоспособ-
ных и репродуктивных возрастах: раньше это была война, а в 1970–1980-е годы сверх-
смертность мужчин была вызвана другой детерминацией; 

– отсутствие научно выверенной социальной политики, направленной на повы-
шение качества жизни во всех сферах, но сохранившей изжившие себя жесткие соци-
альные запреты, вело к нарастанию в обществе протестных настроений, приобретавших 
форму уродливого асоциального и девиантного поведения, а со стороны государства 
стимулировало не менее уродливые формы силового подавления и неоправданное 
по масштабам разрастание репрессивных структур» [2, с. 406–407]. 

Таким образом, беспрецедентная для мирного времени демографическая ситуа-
ция, которая возникла в конце 1980-х – начале 1990-х гг. и получила уродливое продол-
жение в социумах стран СНГ в настоящее время, вызывает серьезную тревогу. В пол-
ной мере это относится и к Республике Беларусь, все сферы демографической жизне-
деятельности которой находятся в тяжелейшем кризисе. Кризис имеет системный ха-
рактер и охватил всю демовоспроизводсвенную сферу. 

В последние годы демографическая проблематика оказалась в эпицентре общест-
венного внимания и обсуждения на различных уровнях: в органах государственного уп-
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равления, в научных дискуссиях, в средствах массовой информации. Оснований для бес-
покойства по поводу будущности белорусского этноса более чем достаточно. В ХХ в. 
Беларусь (так же как и Россия, и Украина) пережила три демографические катастрофы, 
каждая длительностью в 7–9 лет: 

1) 1915–1922 гг. – Первая мировая и Гражданская войны; 
2) 1930–1936 гг. – коллективизация; 
3) 1941–1948 гг. – Великая Отечественная война и разруха. 
С середины 1990-х гг. явно проявились признаки четвертой такой катастрофы, 

которая оказалась более растянутой по времени, но не менее разрушительной по своим 
социальным последствиям, чем предыдущие, и перешла в ХХI в. Если численность 
населения Республики Беларусь по переписи 1999 г. составила 10 млн 45 тыс. человек, 
то за десять лет между переписями оня уменьшилось на 541 тыс. человек, или на 5,4%. 
В городской местности проживало 7 млн 65 тыс. человек, в сельской – 2 млн 440 тыс. 
человек. Увеличение городского населения произошло за счет сельского. В Брестской 
области проживало 1 млн 401 тыс. человек [1] (таблица). 

 
Таблица. – Изменение численности населения Республики Беларусь, областей и г. Минска 

 
Регионы 

Численность населения, тыс. человек Численность населения
в 1999–2009 гг.: 
прирост (+), 

уменьшение (−)

Год
1959 1979 1989 1999 2009

Брестская 1 177 1 358 1 449 1 485 1 401 −84 
Витебская 1 273 1 385 1 410 1 377 1 231 −146 
Гомельская 1 359 1 595 1 668 1 545 1 441 −104 
Гродненская 1 074 1 127 1 163 1 185 1 072 −146 
Минская 1 465 1 547 1 575 1 559 1 423 −136 
Могилевская 1 176 1 247 1 280 1 214 1 099 −115 
г. Минск 508 1 273 1 607 1 680 1 837 +157 
Республика Беларусь 8 032 9 532 10 152 10 045 9 504 −546 

 
На нынешнюю структуру населения Республики Беларусь по возрасту и полу 

оказали существенное влияние не только события последних 10 лет, но и все социаль-
но-политические, экономические события и войны прошлого столетия, Чернобыльская 
экологическая катастрофа 1986 г. и вызванные ими изменения в потоках миграции и рас-
пределении населения на городское и сельское в уровне и структуре занятости мужчин 
и женщин, в уровне рождаемости. 

Численность населения в послевоенное время постоянно увеличивалась до 1994 г. 
Однако темпы прироста с начала 1970-х гг. начали постепенно снижаться. В период 
между переписями населения 1989 и 2009 гг. численность населения уменьшилась 
на 653 тыс. человек, что вызвано естественной убылью населения (превышением числа 
умерших над числом родившихся), объем которого увеличивается и не компенсируется 
его миграционным приростом. 

Резкое ухудшение демографической ситуации отмечается с начала 1993 г. Имен-
но с этого времени начала проявляться демографическая реакция населения на кризис 
в экономике и снижение уровня жизни. Эта реакция выражается в росте смертности, 
в сокращении рождаемости и средней продолжительности жизни, в существенных из-
менениях в области формирования и стабильности семьи. После переписи процесс де-
популяции в стране, начавшийся в 1993 г., продолжался. 

С 1993 г. смертность в стране превышает рождаемость: 1993 г. – на 11 тыс. чело-
век; 1994 г. – на 19 тыс.; 1995 г. – на 30 тыс.; 1996 г. – на 46 тыс.; 1997 г. – на 78 тыс.; 
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2000 г. – на 41 тыс.; 2001 г. – на 31,5 тыс.; 2002 г. – на 57,9 тыс.; 2003 г. – на 54,7 тыс.; 
2004 г. – на 51,1 тыс.; 2005 г. – на 51,4 тыс.; 2006 г. – на 41,7 тыс.; 2007 г. – на 24 тыс.; 
2008 г. – на 18 тыс. Как свидетельствует перепись, численность населения Беларуси 
в 2009 г. составила 9 504 тыс. человек, а по классификации экспертов ООН нация, 
насчитывающая менее 10 млн, обречена на переход в разряд малочисленных вымира-
ющих народов. Процесс сокращения населения продолжается; на 01.09.2010 его чис-
ленность составляла 9 466,6 тыс. человек [3, с. 31]. 

В связи с этим в стране принимаются конкретные меры, направленные на пред-
отвращение демографических угроз. В первую очередь это: 

1) мониторинг угроз демографической безопасности и прогнозирование факто-
ров, определяющих эти угрозы; 

2) определение прогнозных значений социально-экономического развития, влия-
ющих на демографическую безопасность; 

3) подготовка комплексных государственных мер по обеспечению демографиче-
ской безопасности путем разработки и реализации демографических программ и прог-
нозов на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. 

При этом основными показателями демографической безопасности, по нашему 
мнению, должны стать: 

1) стабилизация роста смертности на уровне 13,5–14% в ближайшие годы и сни-
жение этого показателя в долгосрочной перспективе; 

2) дальнейшее снижение детской смертности (детей до года) до уровня, сложи-
вшегося в развитых странах (4–5%); проведение мероприятий по выживанию детей, 
снижение материнской смертности; 

3) удержание продолжительности жизни на уровне 69–70 лет в ближайшей 
перспективе и увеличение этого показателя до прогнозных значений развитых стран 
(74–75 лет) в более отдаленной перспективе. 

Следует учитывать, что даже при стечении очень благоприятных обстоятельств 
и эффективности мер демографической политики, направленной на рост рождаемости 
и сокращение смертности, естественный прирост будет минусовым. Хотя в случае вы-
сокой эффективности мер демографической политики население будет убывать за счет 
естественного движения несколько медленнее. Сложившаяся к настоящему времени 
структура населения и параметры его воспроизводства будут и в дальнейшем обуслов-
ливать депопуляцию в стране, и численность населения будет уменьшаться еще дли-
тельное время, особенно активно во втором десятилетии ХХI в. 

Все это позволяет оценить современную демографическую ситуацию в стране 
как кризисную, чрезвычайно опасную, представляющую угрозу национальной безопас-
ности страны. Следует отметить усиление внимания правительства Беларуси в демогра-
фической политике в контексте экономического роста и устойчивости развития. Так, 
Республика Беларусь – практически единственная среди республик бывшего СССР, где 
был принят Закон о демографической безопасности на 2006–2010 гг., который получил 
продолжение на последующие периоды. При этом следует подчеркнуть, что в 2015 г. 
впервые был отмечен прирост населения, но в большей степени это произошло за счет 
беженцев с Украины. На 01.01.2016 г. население Республики Беларусь составляло 
9 млн 489 тыс. человек и увеличилось по сравнению с 2014 г. на более чем 17 тыс. 

Преодоление негативных демографических тенденций – длительный и сложный 
процесс. Его цель состоит в повышении качества населения, сохранении его жизненно-
го и трудового потенциала. При этом важным является приспособление демографиче-
ской политики к рыночным отношениям. Аномическое состояние демографической 
структуры белорусского общества, связанное в первую очередь с превышением смерт-
ности над рождаемостью, снижением продолжительности жизни населения и другими 
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факторами, в конце ХХ и начале ХХI в. требует постоянного анализа и мониторинга. 
В силу исторической длительности решения проблемы демографического кризиса сего-
дня на первый план выходят вопросы решения качественных параметров демографиче-
ского потенциала. 
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Kavetski S.T. Specifics of the Developments in Demographic Processes of the Republic of Belarus 

in Late ХХ – Early ХХI Centuries 
 
The article describes the demographic challenges faced by the Belarusian society at the turn of the cen-

turies. It provides analysis of the negative trends associated with the increase in death rate and a drop in births. 
Results of the census conducted in the Republic of Belarus are discussed. The importance of the Demographic 
Security Act is emphasized as well as its significance for the improvement of the Belarusian demographic potential. 
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