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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Что ждет население республики в новом тысячелетии, каковы будут особен
ности его развития, сбудутся ли прогнозы, каково вообще демографическое 
будущее Беларуси? Чтобы ответить на эти непростые вопросы, необходимо по
нимание сегодняшней демографической ситуации. Речь идет об общей дина
мике численности населения и ключевых изменениях, которые произошли в 
репродуктивном и самосохранительном поведении людей, в возрастной и се
мейной структурах, в миграционном движении, обусловленных экономическим, 
технологическим, социальным, экологическим и политическим развитием.

Согласно последней переписи на 16 февраля 1999 года численность посто
янного населения Могилевской области составляла 1213,5 тыс. чел, что соответ
ствовало 12,8% всего населения республики. Средняя плотность населения по 
области находилась на отметке 42 человека на 1 км2, в то время как по республике 
в целом она составляла 48 чел. на1 км2. Согласно переписи, темпы роста населе
ния, начиная с 70-х годов, стали снижаться (табл.1). Следующее десятилетие на
блюдался незначительный рост, а в период с 1989г. по 1999 г. произошло абсолют
ное уменьшение численности на 66,3 тыс. человек (с1279,8 до 1213,5) или на 
5,2%, что равнозначно численности Шкловского и Белыничского районов (39,2 и 
27,2 тыс. чел. соответственно).

Таблица 1
Динамика численности населения 

Могилевской области

Показатели 1959-1970 гг. 
(11 лет)

1970-1979 гг. 
(9 лет)

1980-1989 гг. 
(9 л е т ) '

1990- 2001гг. 
(11 лет)

Численность, тыс. чел. 
на начало периода 1176,3 1227,4 1250,7 1275,1

на конец периода 1227,4 1246,8 1279,8 1191,8
Общий прирост за весь период, 
тыс. чел. 51,1 19,4 29,1 -83,3

Среднегодовой темп роста (сни
жения)
населения, %

0,38 0,17 0,26 -0,61

Демографическая ситуация в регионе, как и в целом по республике Бела
русь, приобретает катастрофический характер: снижается рождаемость, увели
чивается общая смертность, уменьшается естественный прирост. Отчетливо 
наблюдается депопуляция. Так, если в 1970 г. рождаемость у нас на 1000 жите
лей составляла 15,1, смертность -  8,2, и имел место естественный прирост-  
6,9, то в 2001г. соответственно -  9,2, 15,5 и естественная убыль -  6,3.
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Детально анализируя демографическую ситуацию в Могилевской области, 
наблюдаем, что наиболее негативные тенденции имеются в сельской местности 
(табл. 2) [1]. Численность городского населения, хотя и небольшими темпами, но 
постоянно растет, хотя с 1995 года имела место естественная убыль. Следова
тельно, пополнение горожан идет за счет урбанизации. В последнее десятилетие 
естественный прирост прекратился совсем, смертность превысила рождаемость 
в 2001 году по городу в 1,18 раза, а по селу в 3,16. В 2001 г. коэффициент рождае
мости был выше по городу, чем по селу на 1,6 промилле. Резкое сокращение рож
даемости связано как с изменением установок человека относительно своей реп
родуктивности, так и с общим экономическим кризисом. На уровень и динамику 
рождаемости влияют многие факторы: национально-исторические, социально-эко
номические, культурные, религиозные, медико-биологические и др. Ухудшение со
циально-экономического положения страны с начала 90-х годов, снижение жиз
ненного уровня населения, неуверенность в завтрашнем дне, особенно молодых 
семей, в значительной степени повлияли на снижение рождаемости. Все чаще 
семья ограничивается одним ребенком. Между тем для обеспечения замещения 
поколений на уровне простого воспроизводства коэффициент фертильности дол
жен составлять 2,16.

Таблица 2
Городское и сельское население Могилевской области

Основные показатели

1990 1995 2000 2001
город
ское

сель
ское

город
ское

сель
ское

город
ское

сель
ское

город
ское

сель
ское

Численность постоянного 
населения на 1 января 
(тыс. чел.)

844,9 430,2 852,3 392,3 855,0 353,6 856,1 344,8

Естественный прирост, чел. 5254 -3058 -131 -4946 -891 -5601 -1501 -5940
Число родившихся живыми, 
чел. 12047 4950 8640 3702 8462 2840 8311 2747

Родившиеся живыми вне 
зарегистрированного брака 1074 803 1338 799 1765 1013 1841 1012

Число умерших 6793 8008 8771 8648 9353 8441 9812 8687
Число браков 9220 2979 7184 1993 5904 1238 6660 1259
Число разводов 3610 706 4472 778 4441 932 4075 849
Общий коэф. рождаемости 14,1 11,8 9,9 9,6 10,9 8,1 9,7 8,1
Общий коэф. смертности 7,9 19,1 10,0 22,4 9,9 24,2 11,5 25,5
Коэф. естественного при
роста 6,2 -7,3 -0,8 -12,8 -1,0 -16,1 -1,8 -17,4

Общий коэф. брачности 10,8 7,1 7,3 5,2 6,9 3,5 7,8 3,7
Общий коэф. разводимо- 
сти 4,2 1,7 5,1 2,0 5,2 2,7 4,8 2,5

По данным переписи 1999 г. 2% женщин фертильного возраста, состоящих 
в браке, не высказали желания родить ребенка, 28% имеют или планируют иметь 
одного ребенка, 57% -  двух детей, 11% -  трех и более детей. Среди женщин 
детородного возраста, состоящих в браке и не имевших детей, 28% не хотят 
иметь детей, 42% хотят иметь одного и 28% -  двух детей [2].

Большинство детей рождается в зарегистрированном браке. В то же время 
в последние годы наметилась тенденция роста числа внебрачных детей: они 
составили в 2001 г. 22,1 % в городе и 36,8% на селе против 8,9% и 16,2% соответ
ственно в 1990 г. от общего числа родившихся.
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О кризисном состоянии семьи свидетельствует катастрофический рост раз
водов. Если в 1990 г. на 100 браков приходилось 35,4 разводов, то в 2001 г. уже 
62,2. Причем 68% припадает на пары с супружеским стажем 1-10 лет, т.е. на 
самый репродуктивный период супружеской жизни. Безусловно, одним из важ
нейших социальных институтов общества является семья. В ней находят отра
жение все основные достижения, трудности и противоречия общественной жиз
ни. Семье принадлежит решающая роль в процессе воспроизводства челове
ческой жизни, продолжении человеческого рода, от нее зависит воспроизвод
ство населения. Перепись населения, наряду с другими данными, дает доволь
но подробную характеристику брачного состава населения. По данным перепи
си населения 1999 г., в Могилевской области насчитывалось 291,4 тыс. супру
жеских пар. За годы после предыдущей переписи их число уменьшилось -  в
1989 г. их было 321,1 тыс. Это связано с сокращением количества регистрируе
мых браков. Так уровень брачности (число зарегистрированных браков в расче
те на 1000 чел. населения) сократился с 9,6 браков за 1990 г. до 6,9 браков за 
1999 г. или на 28%. При этом уровень разводимости (число зарегистрированных 
разводов в расчете на 1000 чел. населения) увеличился на треть -  с 3,4°/^ в
1990 г. до 5,1 °/00 в 1999 г. Кроме того, многие браки распадаются в связи со смер
тью одного из супругов. Как показывают переписи населения, доля состоящих в 
браке мужчин с увеличением возраста вплоть до 70 лет постоянно растет, доля 
состоящих в браке женщин растет только до 40 лет, а затем начинает снижаться 
за счет роста среди них доли разведенных и вдов [3, с. 76]. Это происходит бла
годаря более активному по сравнению с женщинами вступлению в повторный 
брак разведенных и вдовых мужчин.

Доля лиц, никогда не состоявших в браке, среди мужчин (22,5%) существен
но выше, чем среди женщин (14,9%). Это связано с тем, что в возрасте до 25 лет 
среди населения значительно больше мужчин, а среди них доля никогда не со
стоявших в браке существенно выше, чем среди женщин. Так, среди мужчин 20- 
24 лет их доля составляла 68,3%, а среди женщин этого возраста -  43,3%. За 
10 лет, прошедшие после переписи 1989 г., доля мужчин и женщин, никогда не 
состоявших в браке, увеличилась. По данным переписи 1989 г., их доля состав
ляла: для мужчин 19,5%, для женщин 13,7% [3, с. 61].

Доля лиц, которые на протяжении всей жизни не вступают в брак, в целом 
для региона невысока. Показатель безбрачия, поданным переписи 1999 г., для 
мужчин составляет 3,2%, а для женщин равен 2,8%. Именно столько остается 
никогда не вступавших в брак среди мужчин и женщин к возрасту 55-59 лет.

Из общего числа супружеских пар 7,1% состоят в незарегистрированном 
браке. При этом в возрасте 16-34 лет доля женщин, состоящих в таком браке, 
выше, чем доля мужчин. Начиная с возраста 35 лет доля мужчин, состоящих в 
незарегистрированном браке, выше, чем среди женщин. В целом по республике 
численность женщин разведенных, разошедшихся (не оформивших юридичес
ки расторжение зарегистрированного брака, а также покинувших незарегистри
рованные браки) составила по данным переписи 50,9 тыс. чел., мужчин -  33,3 
тыс., т.е. в 1,5 раза меньше [3]. Доля разведенных среди женщин во всех возра
стах существенно выше, чем среди мужчин. Это связано с тем, что разведенные 
мужчины чаще, чем разведенные женщины, вступают в повторный брак. Высо
кий уровень смертности среди мужчин в наиболее активном трудоспособном 
возрасте обусловил значительный удельный вес (4,5%) вдов среди женщин уже 
в возрасте 40-44 лет. С увеличением возраста их доля быстро растет (в возрасте 
45-49 лет -  7,8%, 50-54 лет -  13,1, 55-59 лет -  22,0%). В возрасте 70 лет и стар
ше доля вдов почти в 3 раза выше, чем доля вдовцов (соответственно 64,7 и
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23,2%). Это связано как с более высокой смертностью мужчин во всех возрас
тах, так и с тем, что вдовцы по сравнению с вдовами значительно чаще вступа
ют в повторный брак. В результате доля вдовых и разведенных среди женщин 
всех возрастов в 2 раза выше, чем среди мужчин. Согласно переписи каждая 
четвертая женщина в регионе разведена или вдова (28,2%), а среди мужчин -  
каждый десятый (10,9%).

Рост смертности приобретает угрожающий характер на фоне снижения рож
даемости. Так, если в 1990 г. общая смертность по городу составляла 7,9 случаев 
на 1000 жителей, то в 2001 г. уже -11,5. По селу же смертность возросла в 1,3 раза 
и составила в 2001 году 25,5°/^. По уровню общего показателя смертности Бела
русь занимает третье место среди республик СНГ после Украины и России [2].

Анализ динамики смертности в регионе показывает ее рост практически по 
всем наблюдаемым причинам смерти. На первом месте стоят болезни системы 
кровообращения. На их долю приходится более половины всех случаев смерти 
(56,4%). Второе место занимает смертность от злокачественных новообразова
ний 211 человек (13,7%) на 100000 населения. Анализ показывает, что по этому 
виду смертности Могилевская область занимает второе место в республике, 
после Витебской.

Обращает на себя внимание тенденция увеличения смертности от несчас
тных случаев, отравлений, травм, убийств, самоубийств и других внешних воз
действий. В этом случае смертность носит ярко выраженную социальную окрас
ку и является индикатором прогрессирующего неблагополучия в обществе. Еже
годно из-за неестественных причин смерти уходит из жизни около 2 тысяч чело
век. В структуре причин смертности от несчастных случаев первое место зани
мают самоубийства. В 2001 г. от самоубийств в регионе погибло 434 чел. В 2 
раза увеличилась смертность в результате убийств.

Рост смертности и состояние здоровья населения определили сокращение 
продолжительности жизни. За 1990 -  2001 гг. этот показатель сократился у мужчин 
на 4,1 года (с 66,0 лет до 61,9), у женщин -  на 1,8 года (с 75,5 лет до 73,7). Очевид
на высокая разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами, 
которая составила в 2001 г. 11,8 года (в развитых странах 5-6 лет). Одним из по
казателей здоровья нации и уровня жизни населения является младенческая смерт
ность. В 2001 г. число умерших до 1 года на 1000 родившихся составило 91 чело
век, что на 27,1 % ниже, чем в 1995 году, что является положительным моментом.

На социально-экономическое развитие как республики в целом, так и обла
сти в частности оказывает влияние состав населения по полу и возрасту. Со
временная половозрастная структура населения сложилась в результате социально- 
политических, экономических и экологических факторов, имевших место в стра
не на протяжении множества десятилетий. Не малую роль сыграли изменения: 
в потоках миграции, в распределении населения на городское и сельское, в уровне 
и структуре занятости, в уровне рождаемости и смертности (рис.1).

Анализ динамики возрастной структуры населения свидетельствует о по
старении населения, т.е. увеличение в составе всего населения доли лиц стар
ших возрастных групп. Так на начало 2002 года доля лиц Могилевской области в 
возрасте старше 65 лет составила 13,3%, в то время как в 1989 г. она равнялась 
11,6%. В соответствии с классификацией ООН, население, в котором доля лиц в 
возрасте старше 65 лет составляет 7%, уже считается старым.

За 10 лет после переписи 1989 г. практически не произошло увеличение 
численности и доли лиц в возрасте старше трудоспособного. Их численность по 
переписи 1999 г. составила 270,9 тыс. чел., т.е. на 2,2 тыс. чел. меньше, чем по 
переписи 1989 г., а их доля в общей структуре населения увеличилась с 21,3% в
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1989 г. до 23,3% в 1999 г. Однако уже к 2002 г. доля лиц старше трудоспособного 
возраста снизилась до 21,7% (табл. 3). Каждый пятый житель региона находится 
в пенсионном возрасте.

Мужское население

Возраст
населения,

лет

' :ч*

■'"'■a. S i MSf* ■-* ’’^ й В

Женское население

600000 400000 200000 200000 400000 600000

Могилевская область
V

Республика Беларусь

Рис. 1. Половозрастная структура населения РБ 
(Могилевской области) на начало 2002 г.

Изменение возрастной структуры 
населения региона, %

Таблица 3

Население в возрасте

1989 г. 1999 г. 2002 г.

Тыс.
чел % Тыс.

чел % Тыс.
чел %

На 1000 жен
щин приходит
ся мужчин, чел.

Дотрудоспособном (0-15 лет) 310,1 24,2 255,8 21,1 229,9 19,3 1053,2

Трудоспособном (женщины-16-54 лет, 
мужчины -16-59 лет) 696,6 54,5 686,3 56,6 703,5 59,0 1051,2

Старше трудоспособного 
(женщины -  55+ лет, 
мужчины -  60+ лет)

273,1 21,3 270,9 22,3 258,3 21,7 471,1

Молодежь (16-29 лет) 261,9 20,4 245,1 20,2 252,5 21,2 1049,0
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Постоянной являлась и тенденция снижения численности и доли населения 
в младших возрастных группах. Численность детей возрасте 0-15 лет за эти годы 
сократилась на 80,2 тыс. чел., с 310,1 тыс.чел. в 1989 г. до 229,9 тыс. в 2001 г Их 
доля уменьшилась соответственно с 24,2 до 19,3%. В результате численность детей в 
возрасте до 15 лег включительно к 2002 г. стала на 28,4 тыс. меньше, чем числен
ность лиц в возрасте старше трудоспособного, что характеризует регрессивную 
структуру населения региона. В то время как в 1989 г. лица дотрудоспособного воз
раста превышали на 3 тыс. чел. лиц старше трудоспособного.

Численность населения трудоспособного возраста (мужчины 16-59 лет, жен
щины 16-54 лет), по данным на начало 2002 г. составила 703,5 тыс. чел., или 
59,0% от всего населения, что больше, чем по данным переписи 1989 г., когда 
лиц трудоспособного возраста насчитывалось всего 54,5%.

Если проследить изменения, произошедшие в соотношении мужчин и жен
щин, то по результатам переписи 1999 года на 1000 мужчин приходилось 1123 
женщины, в том числе в городах -1105, на селе -1168 женщин. А это значит, что 
за последние 10 лет тенденция выравнивания соотношения полов стала явно 
замедляться. Вызвано это более высоким темпом роста смертности мужчин, 
особенно в трудоспособном возрасте. Наиболее высокая смертность населе
ния в сельской местности откладывает свой отпечаток на соотношении количе
ства мужчин и женщин на каждые 1000 человек проживающего там населения. 
По данным последней переписи на 1000 мужчин на селе женщин приходится 
больше, чем в городских поселениях на 63 человека. В возрасте 70 лет и старше 
женщин становится больше, чем мужчин почти в 3 раза.

Старение населения значительно изменяет структуру нагрузки трудоспособ
ного населения. Нагрузка детьми до 16 лет снижается, в то время как нагрузка 
пожилыми, старше трудоспособного возраста, растет. Причем в 90-е годы умень
шение количества детей было настолько большим, что, несмотря на большой рост 
численности лиц в пенсионных возрастах, показатель нагрузки снизился (табл. 4).

Резкий рост численности населения в пенсионном возрасте требует значитель
ного увеличения расходов на пенсионное обеспечение, на совершенствование ме
дицинской помощи, организацию специальной гериатрической помощи и социаль
ной помощи в отношении потерявших способность к самообслуживанию престаре
лых, одиноких людей, а также на решение других проблем пожилых людей [4, с. 37].

Таблица 4
Изменение структуры нагрузки на население области 

в трудоспособном возрасте (на 1000 чел. в трудоспособном возрасте 
приходится лиц в нетрудоспособном возрасте)

Население

Нагрузка все городское сельское
на население

оба мужчи жен оба мужчи женщи оба муж жен
пола ны щины пола ны ны пола чины щины

В трудоспособном
возрасте в 1989г 837 627 1069 685 578 795 1220 737 1860
В том числе:
детьми 445 431 461 442 444 439 454 402 523
пенсионерами 392 196 608 243 134 356 766 335 1337
В трудоспособном
возрасте в 1999г. 768 602 903 874 514 724 1262 866 1766
В том числе:
детьми 373 367 379 347 349 345 457 420 504
пенсионерами 395 235 524 527 165 379 805 446 1262
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На развитие общества большое влияние оказывает структура населения по 
полу. Так, диспропорции структуры населения по полу препятствуют нормально
му формированию семей, отрицательно влияют на воспроизводство населения, 
увеличивают текучесть кадров. За 10 лет после предыдущей переписи произош
ли изменения в соотношении мужчин и женщин, изменилась демографическая 
нагрузка этих полов на трудоспособное население. Так если в 1989 г. демогра
фическая нагрузка на трудоспособное население среди женщин составила в 
целом по области 1069°/^ то в 1999 г. она сократилась до 903°/00. Демографи
ческая нагрузка по полу в городской местности существенно отличается от на
грузки в сельской местности. Так, если в городских поселениях нагрузка на тру
доспособных среди мужчин и женщин незначительно отличается, то в сельской 
местности нагрузка на трудоспособное население среди женщин в 2 раза пре
вышает нагрузку на трудоспособное население среди мужчин. Это в значитель
ной степени объясняется более высокой долей женщин в пенсионном возрасте. 
Вместе с тем в последние годы появилась тенденция к относительному равно
весию соотношения населения по полу в возрастах 16-29 лет как для городско
го, так и для сельского населения. Это вызвано резким спадом миграционного 
прироста в городах за счет миграции сельской молодежи, и особенно женщин, 
из-за трудностей трудоустройства в городе, а также отсутствия там для боль
шинства мигрантов перспектив в получении государственного или строитель
стве собственного жилья.

При изучении демографической ситуации обращает на себя внимание наци
ональный состав населения. Поданным переписи 1999 г., на территории области 
проживали представители более 90 национальностей. Однако большинство -  пред
ставители коренной белорусской национальности -  86,1%. Также в области, со
гласно переписи проживает 10,9% русских, 0,2% -  поляков, 1,7 -  украинцев и 0,3% -  
евреев. Однако хотя удельный вес белорусов увеличился за последние 10 лет 
(с 82,2% до 86,1 %), демографическая ситуация остается напряженной.

Эксперты ООН, исследующие демографическую ситуацию в целом по Рес
публике Беларусь, пришли к неутешительному выводу: при таких показателях 
воспроизводства населения, которые сложились в республике 90-е годы, чис
ленность его за 50 лет может сократиться в 2 раза [5, с. 276]. Очевидны реаль
ные демографические угрозы, сложившиеся на данном этапе и характерные как 
для РБ так и для региона:

• Депопуляция, сопровождающаяся низким, по сравнению с развитыми стра
нами, уровнем рождаемости, а с другой -  катастрофически высоким, харак
терным для слабо развитых стран уровнем смертности, позволяет оцени
вать современную демографическую ситуацию как кризисную, чрезвычайно 
опасную, представляющую угрозу национальной безопасности страны.

• Уровень рождаемости, не обеспечивающий простое воспроизводство насе
ления. Число родившихся в регионе в 2001 г., составило около 11058 чел., 
или 65% от уровня 1990 г.

• Рост заболеваемости и смертности населения во всех возрастных груп
пах. Коэффициент смертности населения в Республике Беларусь повы
сился с 11,6°/00 в 1990 г. до 15,5°/00в 2001 г. Если в течение первых лет 
периода депопуляции его нарастание происходило преимущественно за 
счет снижения рождаемости, то в 1998 -1999 гг. оно обусловлено только 
увеличением смертности. При этом наиболее критическая ситуация на
блюдается со смертностью населения в трудоспособном возрасте. Высо
кими темпами увеличивается смертность населения от несчастных случа
ев, отравлений и травм. Почти каждый пятый из умерших от несчастных
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случаев покончил жизнь самоубийством, а каждый шестой -  умер от от
равления алкоголем. По-прежнему высок уровень младенческой смерт
ности, который в 2-3 раза превышает аналогичный в развитых странах.

• Деградация института семьи. Экономический кризис в Беларуси повлек за 
собой резкое падение уровня жизни населения и его обнищание, в крити
ческой ситуации оказалась семья. В семье двух работающих супругов, 
получающих среднюю по народному хозяйству заработную плату и имею
щих одного ребенка, среднедушевой доход оказывается ниже минималь
ного потребительского бюджета. Дети в настоящее время становятся глав
ным фактором бедности, а потому отказ семьи от рождения детей, огра
ничение их количества является методом социальной самозащиты. В свя
зи с этим радикально изменились и репродуктивные установки населе
ния, ориентированные преимущественно на одно-, двухдетную семью. 
Тревожное явление -  снижение желаемого числа детей молодыми замуж
ними женщинами. Сокращается уровень брачности населения, снижается 
стабильность браков.

Поэтому важной перспективной задачей на современном этапе является 
проведение эффективной демографической политики, направленной на раз
витие как количественных, так и качественных характеристик населения -  уров
ня образования, культуры, социальной активности, овладения современной тех
никой и технологией, состояния здоровья и т.д. Цель демографической поли
тики как республики в целом, так и региона должна заключаться в обеспечении 
прироста населения за счет увеличения рождаемости и улучшения здоровья 
населения, что является определяющим фактором снижения смертности и уве
личения средней продолжительности жизни. Проблема состоит в том, что воп
росы рождения детей, их количества принимаются на уровне семьи, а конеч
ный результат должен удовлетворять и потребности общества, и потребности 
семьи. Государство может влиять и на процессы миграции, и на процессы вос
производства численности жителей с помощью специально разрабатываемых 
мероприятий:

1) Социально-экономические, направленные на прирост рождаемости (вып
лата высоких денежных пособий на ребенка, учет количества детей при налого
обложении, при начислении пенсии матери, предоставление льготных кредитов, 
оплачиваемых отпусков по беременности и родам, по уходу за ребенком и др.).

2) Административно-юридические, предполагающие принятие различных 
законодательных актов, определяющих имущественные права мужа и жены, 
матери и детей при разводе, минимальный возраст вступления в брак и т.д.

3) Социально-психологические, предполагающие формирование идеала 
семьи с 2-3 детьми, всемерное укрепление семьи как одной из важнейших жиз
ненных ценностей человека, утверждение здорового образа жизни. В решении 
этой задачи важное место отводится работникам здравоохранения. Известно, 
что чем выше санитарная культура населения, тем грамотнее его так называе
мое демографическое поведение.

При разработке мер демографической политики надо учитывать ее важней
шие теоретические основы: а) демографическая политика -  это часть общей 
социально-экономической политики государства и ее успехи в значительной сте
пени будут зависеть от повышения народного благосостояния, уровня жизни; 
б) необходимое условие успешного проведения демографической политики -  ее 
долговременность; в) демографическая политика должна быть комплексной, то 
есть охватывать все стороны демографического развития -  рождаемость, смерт
ность, брачность, укрепление семьи.
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Меры государственной политики в области демографической безопасности 
должны заключаться в совершенствовании системы пособий на детей, т.е. при
ближении его размера к прожиточному минимуму; выдаче долгосрочных креди
тов молодым на строительство жилья, на получение образования; улучшении 
уровня жизни, способствующего укреплению молодых семей и др.

Л И ТЕРАТУРА
1. Статистический ежегодник Могилевской области. -  Могилев, 2002.
2. Зиновский В.И. Современная демографическая ситуация в Республике Бела

русь // Социология. -  2002. -  № 1 . - С .  3-7.
3. Население Могилевской области. Статистический сборник. -  Могилев, 2000.
4. Шахотько Л.П. Население Беларуси: некоторые результаты переписи 1999 г. // 

Белорусский экономический журнал. -  2000. -  № 4. -  С. 31-44.
5. Карнацкая В.И. Демографическая ситуация в РБ: состояние и перспективы // 

Комплексный анализ состояние и перспективы развития социально-экономичес
кой системы: Сборник научных трудов. -  Мн., 2001. -  С. 275-277.

S U M M A R Y
The regional demographic situation is analysed in detail in the article. Conceptual issues 

of demographic safety being examined, birth rate, morbidity and mortality, life expectancy and 
depopulation has been estimated. The basic directions of a state policy in the sphere of 
demographic safety are offered.
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