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 Демографический потенциал

 — это потенциал общего движения населения — потенциал 

воспроизводства населения и миграционный потенциал, включающий 

возможные изменения численности и структуры населения за счёт 

рождаемости, смертности, эмиграции и иммиграции.



Демографическое развитие представляет одну из важнейших характеристик современных социально-

экономических изменений и преобразований и определяется сложным взаимодействием комплекса 

факторов. Оно является, с одной стороны, результатом, с другой -причиной политических, 

экономических, социальных, демографических, экологических и многих других внешних и 

внутренних факторов жизни общества. Демографические процессы в сочетании с явлениями 

общественной жизни являются доминирующими, ибо они во все времена давали оценку протекающим 

изменениям. Демографические процессы отражают не только тенденции прошлого и настоящего, но и 

закладывают почву для будущих социально-экономических отношений и демографического развития



Познание демографических явлений возможно лишь на основе 

разносторонней и достоверной информации о событиях. Учет 

населения проводится регулярно в двух основных формах: 

периодические всеобщие переписи населения и текущий учет 

движения населения. Основной и наиболее достоверной формой 

получения информации являются всеобщие переписи населения - 

специальные, отвечающие научным требованиям мероприятия, 

проводимые с целью сбора сведений о численности и составе 

населения. Они проводятся правительствами большинства стран 

мира не реже одного раза в 10 лет.



История проведения переписи - весьма древняя, так как потребность 

учета населения возникла еще в рабовладельческом строе. Самые 

ранние переписи датируются II - III тысячелетиями до н.э. и 

проводились в Египте, Китае,

Индии, Японии. В Древнем Риме с 435 г. до н.э. регулярно проходили 

цензы (от лат. - "исчисление"). В феодальную эпоху подсчет населения 

имел эпизодический характер. Лишь с середины XVIII в. учет 

населения становится систематическим. 



Перепись представляет как бы моментную 

фотографию населения – изображение всех 

характеристик населения на данную дату.

Выбирают определенную дату и час, так как 

характеристики населения меняются ежеминутно. 

Обычно данные приурочивают к полуночи накануне 

переписи - критический момент переписи. В ходе 

переписи используется принцип самоопределения и 

достоверности, т.е. сведения получают не из 

документов, а в большинстве случаев со слов людей.



 Реформирование экономики страны коснулось многих сторон жизни 

населения.

  Переход на многоукладную экономику, развитие частного сектора, 

появление неформальной деятельности, снятие ограничений в части 

повторной занятости, появление безработицы -все это существенно 

повлияло на динамику численности населения и его состав.



В связи с новой жилищной политикой формирования рынка 

жилья значительно изменились  жилищные условия населения 

что повлияло на процессы его воспроизводства Перепись 

населения дала информацию о численности и составе 

населения  по полу, возрасту, образованию, национальности, 

семейному положению. Занятиям и другим социальным 

характерам.





Современная демографическая ситуация характеризуется процессом естественной 

убыли населения, представляющей потенциальную угрозу уcтойчивому развитию 

государства и

национальной безопасности. В Республике Беларусь коэффициент депопуляции 

составляет 1,57 при предельно допустимом значении 1,0.

Особенностью процесса депопуляции населения в Беларуси является 

одновременное снижение рождаемости и увеличение смертности.



Особенностью процесса депопуляции населения в Беларуси является 
одновременное снижение рождаемости и увеличение смертности.

Общий коэффициент рождаемости по сравнению с 1990 г. снизился с 
14,0 до 9,9 на 1000 чел.

Современные параметры воспроизводства населения почти в 2 раза 
меньше, чем требуется для замещения поколений. 

Смертность населения Беларуси возрастает. 



Существенное влияние на социальное и
экономическое развитие страны оказывает состав населения по полу 
и возрасту. 
Современная половозрастная структура населения Республики 
Беларусь сложилась в результате социально-политических, 
экономических и экологических факторов, имевших место в стране 
на
протяжении всего XX в., а также вызванных ими
изменений в потоках миграции, в структуре населения, в уровне 
рождаемости и смертности



Следует подчеркнуть, что удельный вес белорусского этноса на территории Беларуси с конца XIX 

столетия является стабильно доминирующим. В различных губерниях Беларуси этнический состав 

городов варьировался, но везде зафиксирована общая закономерность - удельный вес белорусского 

этноса в городских поселениях был существенно ниже удельного веса всего населения, т.е. 

белорусы проживали преимущественно в деревнях.

 На территории Беларуси теперь проживают представители более 130 национальностей. В целом

по стране более четырех пятых всего населения составляют представители белорусской

национальности. Отмечается тенденция увеличения доли белорусов.



Средняя плотность населения в республике составляет 46 чел. 
на 1 кв. км. 
Это значительно больше, чем, например, в России (9 чел./кв. 
км), но меньше, чем в Украине (82 чел./ кв. км) или Германии 
(230 чел./кв. км). 
Наименьшая плотность населения в Беларуси отмечается в 
Витебской области, наибольшая - в Гродненской. В г. Минске на 
1 кв. км приходится 6,5 тыс. чел.



Таким образом, демографическая ситуация в Беларуси 

характеризуется сокращением

рождаемости до уровня, не обеспечивающего

простое замещение родительских поколений, снижением 

социальных норм детности (преобладание однодетных семей); 

высоким уровнем

смертности населения, в первую очередь среди

лиц в трудоспособном возрасте (особенно мужчин). Современное 

состояние демографической ситуации представляет 

потенциальную

угрозу устойчивому развитию государства, национальной 

безопасности страны



Резюмируя вышеизложенное, следует обратить внимание на эффективные 

направления демографической политики, являющейся частью, составным 

элементом социально-экономической политики общества в целом.

Должны быть четко сформулированы цели демографической политики и дана 

оценка существующим демографическим процессам.

Необходимо определить тот рубеж, за пределами которого нежелательные 

последствия

воспроизводства населения будут существенно изменены. Объектом воздействия 

должны

быть все демографические процессы, связанные с воспроизводством населения.



 Численность населения

 По данным Национального статистического комитета на 1 января 2022 года, 

численность населения Беларуси составила 9 255 524 человека – это 0,1% 

населения Земли, около 1,3% населения Европы. По количеству жителей 

страна занимает 95-е место в мире и 7-е – среди стран СНГ.

 Сегодня более трех четвертей белорусов проживает в городах (78,1%): 

городское население составляет 7 232 095 человек, сельское – 2 023 429. 

Всего в стране 115 городов и 85 поселков городского типа, 23 027 сельских 

поселений.



 Численность жителей по регионам и 

областным центрам (на 1 января 2022 года):

 -Брестская область – 1 324 027 человек (Брест – 340 

723 человека)

 -Витебская область – 1 103 833 человека (Витебск – 

360 419 человек)

 -Гомельская область – 1 357 897 человек (Гомель – 503 

984 человека)



 -Гродненская область – 1 006 614 человек (Гродно – 357 493 человека)

 -Могилевская область – 1 000 845 человек (Могилев – 355 436 человек)

 -Минская область – 1 465 755 человек.

 Численность жителей Минска составляет 1 996 553 человека.

 Плотность населения Беларуси – 45 человек на 1 кв. км (на 1 января 2022 года).



 В экономике Беларуси в апреле 2022 г. было занято 4234,1 тыс. человек. Это 

исторический минимум количества работающего населения. Посмотрим, 

что дало такой результат – демографические проблемы или экономические 

неурядицы.

 Количество занятого в экономике населения за первые 4 месяца 2022 г. 

снизилось на 23,1 тыс. чел. (–0,54%). Это самое сильное за 6 лет падение 

для данного периода года в абсолютных и процентных величинах. 

Наибольшее падение было в 2016 г. (–49,9 тыс. чел., или –1,12%), зато в 

2019 г. количество работающих с начала года по апрель немного 

увеличилось.



 Скользящего годового (за 12 месяцев к соответствующему месяцу предыдущего года) роста 

числа работающих не было уже давно. За последний 12-месячный период количество 

занятых сократилось на 53,3 тыс. чел. (с апреля 2021 г. по апрель 2022 г.), и такая скорость 

падения (более 50 тыс. чел. за год) держится 8 месяцев, увеличившись с 30–40 тыс. чел. в 

2021 г.

 Наибольшее скользящее годовое падение числа занятых в экономике было в 2016–2017 гг. 

– свыше 80 тыс. чел. за 12 месяцев (рекордное – более 100 тыс. чел.), а самое малое – в 

2019–2020 гг. (менее 10 тыс. чел.) перед самым началом критического периода в экономике 

Беларуси, стартовавшего с ковид-кризиса.



 Результатом перманентного сокращения и стал этот новый исторический минимум 

количества занятного в экономике населения в апреле 2022 г. – 4,234 млн чел.

 В 2010–2011 гг. число занятых превышало 4,6 млн. Таким образом, суммарно за 11–12 лет 

работающих в стране стало меньше на более чем 400 тыс. чел., что сопоставимо с 

населением крупного областного центра.

 Частично «спасло» положение повышение возраста выхода на пенсию, начавшееся с 2017 

г. и закончившееся в 2022 г. Это коснулось сотен тысяч граждан: без данной реформы 

пенсионеров по возрасту было бы сейчас больше, а населения, занятого в экономике, 

соответственно, меньше.



Спасибо за внимание!


