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- соблюдение конституционных прав и свобод человека выступает в каче-
стве одного из основополагающих принципов национальной безопасности;

- личность, её конституционные права, свободы и законные интересы
определены как объект и субъект национальной безопасности.

Одной из новых проблем современного мира является обеспечение
информационной безопасности. Концепция информационной безопасно-
сти Республики Беларусь чётко регламентировала государственно-право-
вые особенности системы прав и свобод человека в политической сфере:

- основополагающим национальным интересом Республики Беларусь
в информационной сфере с точки зрения гуманитарного аспекта является
реализация конституционных прав граждан на получение, хранение и рас-
пространение полной, достоверной и своевременной информации, свобо-
ду мнений, убеждений и их свободного выражения, а также права на тайну
личной жизни;

- ведущим принципом обеспечения национальной безопасности явля-
ется конституционное право граждан свободно искать, получать, переда-
вать, производить, хранить и распространять информацию любым закон-
ным способом, право на тайну личной жизни и иную охраняемую законом
тайну, защиту персональных данных и авторских прав, а также соблюде-
ние баланса прав с ограничениями, связанными с обеспечением нацио-
нальной безопасности.

Все вышеназванные политико-правовые документы в качестве значи-
мого аспекта долгосрочной перспективы развития национальной системы
защиты прав человека и фактора обеспечения национальной безопаснос-
ти определяют совершенствование механизмов защиты конституционных
прав и свобод, законных интересов личности, общества и государства.
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ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Демографические проблемы всегда носили глобальный характер. Обес-
печение демографической безопасности на основе национальной безопас-
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ности является одной из приоритетных задач Республики Беларусь. В Кон-
цепции Национальной безопасности Республики Беларусь под демогра-
фической безопасностью понимается состояние защищенности общества
и государства от демографических явлений и тенденций, социально-эко-
номические последствия которых оказывают негативное воздействие на
устойчивое развитие Республики Беларусь. Глобальные демографические
тенденции, прежде всего старение населения в развитых государствах на
фоне быстрого роста населения во многих развивающихся странах, усиле-
ние миграционных потоков, все более активно влияют на политическую
ситуацию, экономическое состояние и этнокультурный ландшафт стран и
регионов мира [1].

Вопросам демографической безопасности повышенное внимание уде-
ляет и Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. Так 19.04.2019 в
своем обращении с ежегодным Посланием белорусскому народу и Нацио-
нальному собранию Республики Беларусь он отметил: «Все страны мира,
особенно развитые, сегодня озадачены вопросом демографии. Для нас
данная тема также актуальна и важна. Это вопрос будущего, нашей госу-
дарственности и нашей национальной идентичности».

В ст. 33 Концепции Национальной безопасности Республики Беларусь
сказано: «В демографической сфере внутренними источниками угроз на-
циональной безопасности являются:

– неблагоприятная половозрастная структура населения;
– уровень рождаемости, не обеспечивающий простое замещение ро-

дительских поколений;
– снижение степени социальной потребности в детях;
– высокий уровень смертности граждан в возрасте, наиболее благо-

приятном для обеспечения воспроизводства населения;
 – негативные трансформации института семьи (высокий уровень раз-

водов, увеличение числа неполных семей с детьми, социальное сиротство
и иное) [1].

Эти источники угроз мы наблюдаем сегодня. Процесс снижения чис-
ленности населения Беларуси начался в 1993 году. В 2009 г. по данным
переписи население Республики Беларусь составляло 9 млн 489 тыс. Дан-
ные переписи 2019 г. показали, что население Беларуси составляет 9 млн
413 тыс. человек. Если сравнить данные переписи 1999 и 2009 гг., то насе-
ление уменьшилось на 556 тыс. человек. Если мы сравним переписи 2009
и 2019 гг., то мы видим, что за этот период население уменьшилось на
76 тыс. человек [2].

Согласно прогнозу демографов, в ближайшие 15 лет численность на-
селения Беларуси сократится. Об этом Naviny.by сообщили в ресурсном
центре Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).
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Сокращение численности населения страны будет происходить вслед-
ствие отрицательного естественного прироста. Согласно прогнозным оцен-
кам, наибольшие демографические потери понесет сельская местность,
тогда как ситуация в городах будет более благоприятной. К 2030 году го-
родское население увеличится на 2,6 % (с 7,22 млн до 7,41 млн человек), а
его доля достигнет 80 %. В то же время ожидается, что численность сель-
ского населения сократится в прогнозируемом периоде почти на 400 тыс.
человек и составит в 2030 году 1,85 млн человек. Причем численность
населения уменьшится во всех регионах, за исключением Минска, населе-
ние которого будет увеличиваться медленными темпами [3].

Одним из приоритетов государственной демографической политики
является создание условий для качественного развития человеческого по-
тенциала, здоровой и достойной жизни населения, в том числе на основе
реализации комплекса мер по укреплению здоровья, увеличению рождае-
мости и ожидаемой продолжительности жизни. Исходя из указанных при-
оритетов целью Государственной программы «Здоровье народа и демог-
рафическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы явля-
ются стабилизация численности населения и увеличение ожидаемой про-
должительности жизни [4].

Начиная с 2004 по 2015 гг. в Беларуси наблюдался рост рождаемости.
В 2007 г. количество рожденных детей впервые за долгие годы превысило
сто тысяч – 103 626 детей. По данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь, в 2015 г. родилось 119 028 детей, в 2016 г. –
117 779, в 2017 – 102 556, в 2018 г. – 94 042. Начиная с 2016 года, мы опять
наблюдаем снижение уровня рождаемости.

В первую очередь нынешнее падение рождаемости связано в некото-
рой степени с вступлением в репродуктивный возраст постсоветских по-
колений демографической ямы 1990-х и первой половины 2000-х гг.

В то же время обращает на себя внимание постоянное увеличение сред-
него возраста матери при рождении ребенка. Так, по данным Белстата,
средний возраст матери при рождении ребенка в 2018 г. возрос до 29,4 лет
против 25,6 лет в 2000 г. и 25,3 лет в 1990 г. В том числе средний возраст
матери при рождении первого ребенка в 2018 г. повысился до 26,7 лет про-
тив 23,3 лет в 2000 г. и 22,9 лет в 1990 г. [5].

В 2004 году показатель суммарной рождаемости составлял 1,2 ребен-
ка на каждую женщину, в 2010 году суммарный коэффициент рождаемос-
ти составил 1,49 на одну женщину. В 2018 г. суммарный коэффициент рож-
даемости снизился до 1,448. Такие показатели не обеспечивают в стране
уровня простого воспроизводства населения. Чтобы воспроизводить на-
селение, необходимо, чтобы суммарный коэффициент составлял 2,15.
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При этом на фоне падения рождаемости продолжает стремительно
сокращаться количество зарегистрированных браков в республике. Так,
по данным Белстата, в 2018 г. было зарегистрировано 60 714 браков, что
является минимальным показателем за последние 14 лет (начиная с 2004 г.).

Вместе с тем в республике наблюдается высокий уровень разводов.
Если в 2017 году развелись 32 006 семей, то в 2018 году – 33 152. Большой
процент разводов составляют семьи, прожившие менее пяти лет. В 2018 г.
на 1000 браков приходилось 546 разводов.

Специалисты отмечают, что в последнее время стали заметны так на-
зываемые черты «европейского» репродуктивного поведения у населения
Беларуси. Это проявляется в стремлении населения к самореализации, ка-
рьерному росту, высоким стандартам потребления, жизни для себя (вклю-
чая путешествия, развлечения и др.). Молодые люди не спешат создать
семью. А если даже и создают, то только в не заключенном браке. Как мы
понимаем в такой семье не спешат заводить детей. Все же в большей сте-
пени превалирует материальное обеспечение семьи. А это и хорошая зар-
плата, и решение жилищного вопроса.

Однако откладывание деторождения на более поздний срок приводит
к снижению вероятности рождения детей в семье, в том числе вероятнос-
ти появления второго ребенка и последующих детей из-за имеющихся
объективных возрастных ограничений (включая заболевания женщин и
мужчин).

Как и для многих европейских государств, для Беларуси характерна тен-
денция увеличения среднего возраста женщин при рождении первого ре-
бенка. Если в 2013 году средний возраст женщины при рождении ребенка
составил 28 лет (при рождении первенца – 25,4 года), то в 2018 году при
рождении ребенка он составил 29,4 года, а при рождении первого – 26,7 лет.

Характерную тенденцию увеличения среднего возраста мы наблюдаем
и при вступлении в первый брак: если в 2013 г. у женщин составлял 25 лет, а
у мужчин – 27,1 года, то в 2018 г. у женщин – 26 лет, у мужчин – 28,1 года.

Наша страна вступила в долгий период сокращения численности насе-
ления, его старения, перехода к однодетной семье, ухудшения экологичес-
кой обстановки, роста числа опасных заболеваний. Падение рождаемости и
сокращение населения не только касается Беларуси, а вызывает серьезную
озабоченность практически всех стран Европы. В последние полгода весь
мир поразила эпидемия коронавируса, которая уже сегодня охватила более
ста стран мира и ее последствия никто не может предсказать.

Вопросам демографической безопасности Республика Беларусь все-
гда уделяла повышенное внимание, т. к. от их решения зависит развитие
экономики, социальной сферы, безопасность страны и ее роль в междуна-
родном сообществе.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАРОЖДЕНИЯ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

С точки зрения исторического развития мировой цивилизации Европа
по праву считается родиной университетской культуры, в лоне которой
силами Доминиканского ордена в XII в. был создан первый университет. В
основу исследований и обучения там был положен диспут, необходимый
для эффективной подготовки проповедников, которые должны были дис-
кутировать с представителями других религий. Соответственно схоласти-
ка, возвысившая текстуальные источники над поверьями и слухами, стала
основой для университетского образования.

Средневековое единство языка и общность университетской культуры
в научной литературе воспринимается естественным пространством сред-
невекового высшего образования, универсального пространства академи-
ческого взаимодействия, построенного вне национальных рамок [1], [2],
[3]. Современная ситуация глобализма также часто осмысляется в этих
универсальных рамках, где место латыни занял английский.

Автономность университетов того времени проистекала из организу-
ющей автономности религии, стоящей над локальными повестками поли-
тических элит. В некотором роде универсальность образовательного про-
странства: студентов, преподавателей, учебников, идей и методов того вре-
мени была возможна лишь в контексте конфессионального единства като-
лицизма [1, c. 3–18], разрушение которого привело к появлению нацио-
нальных университетов. Теоретик интернационализации высшего образо-
вания Х. де Вит замечает, что большинство европейских университетов
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