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ГЛОБАЛЬНОЕ СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

А.А. Орешенков, канд. экон. наук, доц., Витебская государственная академия  

ветеринарной медицины, г. Витебск, Республика Беларусь 

 

Демографический фактор начинает оказывать отрицательное влияние на экономиче‐

ский рост, связанное с постепенным увеличением в населении доли и численности старших 

возрастов.  Он  обусловлен,  с  одной  стороны,  непрерывным  увеличением  ожидаемой  про‐

должительности жизни,  затронувшим население всех стран, вступивших на путь эпидемио‐

логического перехода, и являющимся одним из наиболее значительных достижений челове‐

ческой цивилизации. В развитых странах в первом десятилетии ХХI века этот показатель пре‐

высил 80‐ти летний рубеж (табл. 1). 
 

Таблица 1. – Мировые лидеры по ожидаемой продолжительности жизни 

Страна  2000 г.  Страна  2008 г.  Страна  2012 г. 

Япония  81,1  Япония  82,6  Япония  83,1 

Италия  79,9  Швейцария  82,0  Исландия  82,9 

Швеция  79,8  Испания  81,9  Швейцария  82,7 

Швейцария  79,7  Исландия  81,6  Испания  82,5 

Исландия  79,3  Австралия  81,4  Италия  82,4 

Испания  79,3  Италия  81,2  Франция  82,1 

Франция  79,2  Швеция  81,1  Австралия  82,1 

Австралия  79,2  Канада  81,0  Швеция  81,8 

Канада  79,2  Франция  80,9  Люксембург  81,5 

Мальта  78,4  Бельгия  80,4  Канада  81,2 
 

Источник:  данные Всемирного банка.  
 

Одновременно происходит  замедление роста населения  Земли в результате  сниже‐

ния  рождаемости.  За  последние  полвека  коэффициент  фертильности  в  мире  сократился 

вдвое – с 5,4 до 2,7. Статистические прогнозы говорят о том, что к середине ХХI века даль‐

нейший рост населения планеты достигнет предела, после чего рождаемость и смертность в 

глобальном масштабе стабилизируются на приблизительно равном уровне. Иными словами, 

человечество  в  целом  вступает  в  третью  стадию демографического  перехода  (низкая  рож‐

даемость – низкая смертность), что представляет собой коренную смену типов воспроизвод‐

ства населения и является одной из важнейших составляющих процесса общей модерниза‐

ции социальных систем. Отметим, что первая стадия демографического перехода сопровож‐

дается падением смертности и перестройкой ее причин в связи с улучшением обеспеченно‐

сти населения продовольствием, развитием систем водоснабжения и канализации, техноло‐

гий здравоохранения, а  также в связи с распространением современных медицинских зна‐

ний, что обусловливает увеличение скорости роста населения. На второй стадии дальнейшее 

развитие медицины вкупе с другими модернизационными процессами (в особенности в свя‐

зи с ростом уровня образования среди женщин) ведет к массовому использованию средств 

ограничения рождаемости и снижению темпов роста населения. 
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  С другой стороны, за прошедшие полвека изменился и в ближайшие 50 лет изменится 

возрастной состав населения мира. Численность категории «люди старше 65 лет» увеличится 

более чем вдвое – менее с 8 % от общего количества жителей планеты в 2010 г. до более 16 

% в 2050 г. Так называемый медианный возраст (средний возраст, при котором половина на‐

селения старше его, а половина моложе) в период с 2010 по 2050  гг. увеличится на 9 лет и 

составит 38 лет – беспрецедентный показатель, как и скорость его достижения [1, с. 187]. 

Что касается числа людей старше 60 лет, то их число в мире к 2050 г. увеличится еще 

значительнее, по оценкам экспертов, до 1,9 млрд человек против 672 млн в 2005 г., то есть 

по существу утроится [2, с. 37]. Наиболее быстро стареет Европа, где средний возраст к 2050 

г. достигнет 47,4 года и доля населения в возрасте 60 лет и старше – 34,7 % [3, с. 124]. 

  Однако особо стремительное ускорение будет наблюдаться для  глобальной числен‐

ности лиц старше 80 лет так называемого «четвертого возраста». Если число лиц пенсионно‐

го возраста к 2050 г. примерно удвоится, то количество пожилых людей старше 80 лет прак‐

тически учетверится и составит 394 млн человек, по сравнению же с 1950 г. их численность к 

2075 г. возрастет почти в 50 раз. При этом в странах ЕС численность самых пожилых людей, 

которым перевалило за 80, в 2050 г. почти утроится по сравнению с 2004 г. и достигнет 11,4 

% [4, с. 28]. В развитых странах многие смогут дожить до 100 лет. 

  Если  все  эти  прогнозы  сбудутся,  то  возрастная  пирамида  населения  грозит  опроки‐

нуться с основания на вершину, что повлечет за собой далеко идущие последствия. В самом 

деле, по мере того как численность вступающей в трудовой возраст молодежи будет сокра‐

щаться, а выбывающих из него пенсионеров увеличиваться, самодеятельное население не‐

избежно  уменьшится.  С  особыми  сложностями  в  ближайшие  20‐30  лет  столкнутся  страны 

первого мира, где стремительный рост количества лиц пенсионного возраста (в данном слу‐

чае  речь  идет  о  населении 60  лет  и  старше)  будет  сопровождаться  все  ускоряющимся  со‐

кращением численности лиц  активного  трудоспособного  возраста,  и  уже  через 20  лет  чис‐

ленность первых должна превысить численность последних. В 2010 г. в развитых странах на 

одного  пенсионера  (людей  старше  65  лет)  приходилось  более  трех  лиц  трудоспособного 

возраста (от 25 до 64 лет), в то время как в 2035  г., по прогнозам Отдела народонаселения 

ООН,  на  одного  пенсионера  буде  приходиться  только  двое  работоспособных,  но  имеются 

еще более пессимистические прогнозы. 

  Несколько десятилетий назад считалось, что негативные демографические изменения 

характерны исключительно развитым странам. Однако коэффициент фертильности опустил‐

ся ниже уровня простого замещения выбывающих поколений не только в Европе и Северной 

Америке, но и в ряде азиатских стран, в том числе и в таких густонаселенных государствах, 

как  Китай,  Бразилия,  Таиланд,  что  привело  к  снижению  темпов  роста  населения  в  разви‐

вающихся странах. Действительно, они снизились с 2,3 % в 1950‐1973 гг. до 2,1 % в 1973‐1990 

гг. и 1,6 % в 1990‐2007  гг. Высокая фертильность и соответственно рождаемость сохранится 

лишь в двух десятках самых бедных, главным образом африканских стран. Прогнозируемы‐

ми «чемпионами» мира и Африки по росту числа жителей за сорок лет  (с 2010 по 2050  гг.) 

станут Уганда (рост в 3,8 раза), Нигер (в 3,5), Буркина‐Фасо (в 2,9) [5, с. 39].  

  Говоря об общей численности населения всей  группы развивающихся стран, не  сле‐

дует забывать, что она в существенной мере зависит от роста населения двух исполинов раз‐

вивающегося мира – Китая и Индии. Численность населения Китая, достигнув максимума в 

1 412 млн человек к 2027 г., затем при сохранении политики «1 семья – 1 ребенок» начнется 

его очень заметное сокращение – в результате к 2050 г. оно уменьшится до 1 млрд 300 тыс. 
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человек, а к 2100 г. – до 830‐840 млн (оценка на 2013 г. – 1 252 140 тыс. человек). В итоге к 

середине столетия (по другой прогнозной оценке это может произойти уже к 2034 г.) Китай 

утратит  мировое  лидерство  по  численности  населения,  уступив  первое  место  Индии  [6,  с. 

139]. Прогнозные сценарии динамики населения Индии показывают, что население этой и 

так  уже  перенаселенной  страны  более  чем  удвоится,  и  уже  к  2050  году  его  численность 

вплотную приблизится к двум миллиардам человек [7, с. 42] (оценка на 2013 г. – 1 169 016 

тыс. человек). Если там не будут предприняты меры, аналогичные введению жесткого ме‐

ханизма контроля рождаемости в Китае, то страна может столкнуться с масштабным эколо‐

гическим кризисом, вследствие которого численность населения может начать резко убы‐

вать и впоследствии стабилизируется с большими издержками в затухающем колебатель‐

ном режиме. 

  Старение населения в мире и развитых странах приведет к большим проблемам, свя‐

занным  с  дефицитом  трудовых  ресурсов и  пенсионным обеспечением постаревшего  насе‐

ления. Они весьма остры уже сегодня в некоторых странах, но станут, несомненно, намного 

актуальнее  в  будущем.  В  таких  условиях  неизбежно  усилится  миграционное  давление  на 

страны Севера и Запада с Юга и Востока, особенно из бывших колоний европейских держав 

в их прежние метрополии (Магриба и Тропической Африки во Францию, Пакистана и Индии 

в Великобританию, Индонезии в Нидерланды,  а  также из Турции в    Германию). Привлека‐

тельность Северной и  Западной Европы для мигрантов  определяется многими факторами: 

высоким уровнем жизни, спросом на рабочую силу как квалифицированную, так и неквали‐

фицированную,  наличием  крупных  этнических  общин  недавних  иммигрантов,  притягиваю‐

щих  к  себе  легально  и  нелегально  прибывающих  в  страну  соотечественников,  а  также  (до 

последнего времени) относительно мягкой иммиграционной политикой. Огромное значение 

играет и  глобальный фактор:  в развивающихся странах проживают десятки миллионов лю‐

дей, для которых иммиграция в более богатые страны Запада – едва ли единственный спо‐

соб уйти от нищеты, спастись от локальных войн, получить образование. Учитывая традици‐

онно  высокую  способность  «иммигрантов‐южан»  к  воспроизводству  вне  зависимости  от 

экономического положения, рано или поздно они оставят в меньшинстве коренное населе‐

ние Европы. 

В Соединенных Штатах подобная перспектива также выглядит вполне реально. Если в 

1960‐е гг. в США прибыло 3,2 млн легальных иммигрантов, а в 1970‐е – 4,3 млн, то в 1980‐е 

уже 6,3 млн. На протяжении последнего десятилетия этот поток вырос еще в полтора раза: в 

США ежегодно прибывало в среднем 900 тыс. легальных иммигрантов. В результате к 2050 г. 

доля в населении людей европейского происхождения опустится  там ниже 50‐процентной 

планки,  а  неевропейского  превысит  ее.  Среди  них  треть  латиноамериканцев,  четверть  вы‐

ходцев из стран Азии, 12 % афроамериканцев (коэффициент фертильности у первых состав‐

ляет сейчас 3,0, у вторых и третьих – от 2,1 до 2,3, а у «белых» ‐ только 1,8). Пока такая угроза 

не  слишком  тревожит  большинство  американцев,  каждый  из  которых  является  в  каком‐то 

поколении иммигрантом. Большинство их все еще верит в эффективность модели «плавиль‐

ного  котла»,  который  до  сих  пор  справляется,  пусть  не  без  издержек,  с  нелегкой  задачей 

«переваривания» пришельцев со всех континентов. 

  В  Европе,  состоящей  в  основном  из  прочно  устоявшихся  мононациональных  госу‐

дарств, двойной вызов депопуляции и массовых миграций из стран иного цивилизационного 

профиля приобрел гораздо более болезненный характер. Он провоцирует, с одной стороны, 

реакцию отторжения пришельцев у представителей  титульной нации,  выливающуюся в  го‐
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лосование за ультраправые группировки расистского толка, с другой – в бунты иммигрантов 

«этнических  гетто»,  распространение  там  исламского фундаментализма  и международных 

террористических  сетей.  Отсюда  «евроскептики»  приходят  к  мрачным  выводам  о  кризисе 

всей  европейской  цивилизации,  которая,  как  до  нее  многие  другие  великие  цивилизации 

прошлого, прошла этапы подъема, процветания и клонится ныне к неотвратимому упадку. 

Несколько десятилетий назад считалось, что негативные демографические изменения 

характерны исключительно развитым странам и не рассматривались в качестве угроз нацио‐

нальной безопасности, так как не имели широкого аспекта отрицательных социальных, эко‐

номических и иных последствий. Однако сегодня очевидно, что этот процесс охватил и Бе‐

ларусь. Реальная угроза возникла в конце ХХ столетия, когда республика исчерпала свой де‐

мографический дивиденд и численность населения стала убывать за счет превышения коли‐

чества умерших над количеством родившихся.  

Сильное влияние на возрастной состав населения страны оказали войны и другие со‐

циальные потрясения ХХ века, которые предопределили негативные тенденции в современ‐

ных демографических процессах республики. Быстро изменяется структура населения. Доля 

населения в младших возрастах, а также доля населения в трудоспособном возрасте умень‐

шается, а доля лиц в пенсионном возрасте значительно увеличивается. Так, за почти 60 лет (с 

1959 по 2017 г.) численность населения Республики Беларусь увеличилась с 8055,7 до 9504,7 

тыс. человек, или на 18 %, за те же годы число лиц в возрастной группе 60 лет и старше воз‐

росло с 861,3 до 1996,7 тыс. человек, или более чем в два раза. В 1959 г. коэффициент ста‐

рости, который называют также коэффициентом старения сверху (доля лиц старше 60 лет в 

общей численности населения) составил 10,7 %, 1990 – 16,3 %, 2017 – 21,0 %.  

Численность  населения  старше  65  лет  за  рассматриваемый  период  увеличилась  на 

808,8 тыс. человек, составив в 2017 г. 1395,6 тыс. Соответственно доля лиц, которые старше 

65 лет, увеличилась с 7,3 % в 1959 г. до 14,7 % в 2017 г. (табл. 2).  
 

Таблица 2.  – Показатели старения населения Республики Беларусь по данным за 1959‐2017 гг. 

Население в возрасте 65 лет и старше  Население в возрасте 60 лет и старше 

Год 
тыс. чел. 

% в общей численно‐

сти населения 
тыс. чел. 

% в общей численно‐

сти населения 

1959  586,7  7,3  861,3  10,7 

1970  807,1  9,0       1185,8  13,2 

1990       1075,0  10,5       1665,0  16,3 

2010       1339,8  14,1       1797,1  18,9 

2017       1395,5  14,7  1996,7  21,0 

Источник:  данные Белстата. 

Особо стремительно растет численность населения старше 70 лет, которая по сравне‐

нию  с  1959  г.  практически  утроилась,  увеличившись  почти  на 600  тыс.  человек.  Динамика 

численности населения моложе трудоспособного возраста выглядит несколько иначе. Если в 

1970 г. численность населения в дотрудоспособном возрасте в расчете на 1000 человек тру‐

доспособного возраста достигла 586 человек, то в 2000 г. этот показатель снизился до 356, в 

2017  г. – 307. Очевидно,  что если на  смену уходящему на пенсию поколению не приходит 

более многочисленное молодое поколение специалистов, то абсолютная численность насе‐

ления в трудоспособном возрасте будет снижаться. Так, в 2007  г. число выходящих из дан‐

ной возрастной группы впервые превысило численность достигающих начала трудоспособ‐
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ного возраста. В результате абсолютная численность трудоспособного населения начала со‐

кращаться. И поделать здесь уже ничего нельзя. Если в 2006 г. в стране было 5943,8 тыс. че‐

ловек трудоспособного возраста, то в 2007 г. численность этой группы населения снизилась 

на 10 тыс., а в 2017 г. – уже на 511,4 тыс. человек и составила 5432,4 тыс. Переломным ока‐

зался 2009 г., начиная с которого начала уменьшаться доля трудоспособного населения. По‐

добное обвальное сокращение численности трудоспособного населения будет иметь целый 

ряд серьезных отрицательных последствий, включая катастрофический рост пенсионной на‐

грузки, что в перспективе означает полный крах пенсионной системы, а значит, и полномас‐

штабный коллапс всей социальной системы.   

Необходимо  также  учитывать  и  тот  факт,  что  на  протяжении  длительного  периода 

республика несет ощутимые демографические потери старшего трудоспособного населения. 

Результаты  исследования  свидетельствуют  об  увеличении  смертности  белорусов  в  возрас‐

тной группе от 50 до 59 лет. Так, коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек 

населения  соответствующего  возраста)  в  старших  трудоспособных  возрастах  (50‐59  лет)  в 

2016 г. по сравнению с 1970‐1971 гг. существенно вырос. В группе населения 50‐54 лет этот 

показатель увеличился с 6,7 до 7,9, а в группе 55‐59 лет – с 9,6 до 11,6. В результате значи‐

тельная доля белорусов, вступивших в трудоспособный возраст, не доживает до его верхне‐

го  предела.  Поэтому  увеличение  рабочего  возраста  (возраста  выхода  на  пенсию)  является 

важным, но недостаточным ресурсом увеличения рабочей силы. Необходимо добиться ра‐

дикального  расширения  возможностей  продления  жизни  и  улучшения  ее  биологического 

качества. 
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