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Из всех экономических ресурсов (природных, материальных, трудовых, финан-

совых) главным является трудовой. Человек – главная производительная сила обще-
ства. Без людей земля зарастет лесом, кустарником, быльником. Есть люди – есть 
нация и государство. Нет людей – нет нации и государства. Поэтому сложившаяся 
демографическая ситуация в Республике Беларусь, а также решение задач демогра-
фической безопасности требуют глубокого изучения особенностей населения страны 
и регионов.  

Численность населения Беларуси на начало 2011 г. составляла 9465,2 тыс. чело-
век,  в том числе городское – 75,8 %, сельское – 24,2 %. До 1993 г. происходил есте-
ственный прирост населения, а с 1993 г. количество умерших стало превышать ко-
личество родившихся (табл. 1). 

Таблица  1 

Численность населения, тыс. человек 

Годы Все население Родилось Умерло Естественный 

прирост (+), убыль (–) 

1985 9929,0 165034 105690 +59344 

1990 10188,9 142167 109582 +32585 

1993 10234,6 117384 128544 –11160 

1995 10210,4 101144 133775 –32631 

2000 10019,5 93691 134867 –41176 

2005 9800,1 90508 141857 –51349 

2010 9480,2 108050 137132 –29082 

2011 9481,2 109147 135090 –25943 

Примечание. Статистический ежегодник Республики Беларусь. – Минск, 2010. – С. 51, 60. Ста-
тистический сборник. Том 1 : Регионы Республики Беларусь. – Минск, 2012. – С. 46, 49, 86–87. 

Территория Гомельской области 40372 км2
, численность населения на 1 января 

2011 г. составляла 1434974 человека. Область состоит из 1 города областного подчи-
нения, 17 городов районного значения, 17 поселков городского типа, 21 района, 
240 сельских Советов и 2403 сельских населенных пунктов. По стране насчитывает-
ся 23501 сельский населенный пункт (2010 г.). В будущем должна остаться тысяча 
агрогородков. Плотность населения в области на 1 км2

 составляет 36 человек, по 
стране – 46 человек.  

Начиная с 2006 г., наблюдается увеличение числа родившихся, но смертность 
остается выше. С 2007 г. рождаемость начала превышать смертность среди город-
ского населения. Среди сельского населения смертность значительно превышает 
рождаемость. Смертность среди мужского населения выше, хотя мальчиков рожда-
ется больше, чем девочек. С возрастом мужчин больше умирает из-за неумеренного 
употребления алкогольных напитков, увлечения наркотиками, лихачества на доро-
гах,  убийств и самоубийств. 
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Сегодня наиболее распространенной является семья, которая состоит из одной 
брачной пары и одного ребенка или без детей. На них приходится 73 % всех семей. 
Растет число неполных семей. Увеличивается число мужчин и женщин, которые на 
протяжении всей жизни не вступают в брак и не имеют детей. Поэтому в среднем на 
семью приходится меньше одного ребенка. Для простого воспроизводства населения 
суммарный коэффициент рождаемости для одной женщины должен быть не менее 
2,15. Но не все женщины могут родить ребенка. Поэтому в семьях должно быть 
двое-трое детей. Встает вопрос. Каковы причины низкой рождаемости? Их ряд. Но 
главная причина – сложная экономическая ситуация. Работающие мать и отец, кото-
рые получают среднюю по народному хозяйству заработную плату, не всегда могут 
обеспечить нормальные условия для развития двух и более детей в семье. Сдержива-
ет рождаемость и нерешенность жилищного вопроса. 

Структура городского и сельского населения по полу существенно отличается. 
В городах численность женщин превышает численность мужчин, в сельской местно-
сти дисбаланс полов выражается в нехватке невест.  

Трудовой потенциал – это та часть населения, которая обладает физическими и 
умственными способностями, специальными знаниями и опытом и может участво-
вать в создании материальных и нематериальных благ и услуг. В республике к тру-
доспособному населению относятся мужчины в возрасте от 16 до 60 лет и женщины 
от 16 до 55 лет. Трудовые ресурсы составляли в 2011 г. 6031,4 тыс. человек, или 
64 %. Трудоспособного населения в трудоспособном возрасте было 5694,3 тыс. че-
ловек. Не все люди в трудоспособном возрасте могут работать. Есть инвалиды, без-
работные и другие, которые не работают. С уменьшением населения страны стано-
вится меньше и трудоспособного населения. С каждым годом увеличивается число 
пенсионеров. В 2005 г. было 2588,1 тыс., а в 2011 г. уже 2631,5 тыс. человек. Проис-
ходит старение нации. Если и дальше будет сокращаться численность населения, то 
в обозримом будущем страна столкнется с серьезными трудностями.  

Для более эффективного использования рабочей силы следует решать вопрос о 
повышении пенсионного возраста до 60 лет женщинам и 65 годам для мужчин. Но 
повышать пенсионный возраст надо с учетом условий труда.   

Большое влияние на демографические процессы оказывает миграция населения. 
Различают два вида миграции: внутренняя и внешняя. Главным направлением внут-
ренней миграции по-прежнему остается желание людей переехать из сельской мест-
ности в город. Значительное влияние на внутреннюю миграцию оказала авария на 
ЧАЭС. Всего из загрязненных районов было переселено 130 тыс. человек. Происхо-
дит миграция между Гомельской областью и другими областями страны. В 2010 г. 
прибыло в область 7546 человек, выбыло 9029 человек.  

Важное значение имеет внешняя миграция (табл. 2). 

Таблица  2 

Международная миграция (человек) 

Число прибывших Число выбывших Миграционный прирост  

2005 г. 2010 г. 2011 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 
Республика 
Беларусь 13031 17169 17510 11082 6866 7610 1949 10303 9900 

Гомельская 
область 2198 3357 3142 1769 1162 1211 429 2195 1931 

Примечание. Статистический сборник. Том 1 : Регионы Республики Беларусь. – Минск, 2012. –
С. 110. 
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Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют о тенденции активизации 
международной миграции как по республике Беларусь в целом, так и по Гомельской 
области.  

СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
В УСЛОВИЯХ СМЕНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ

Е В Пилипенко
Курганский филиал Института экономики Уральского отделения

Российской академии наук
Периодизация технологических укладов ТУ Разделяя основной принцип вы

деления ТУ по типу господствующих технологий мы тем не менее не поддержи
ваем их общепринятую периодизацию в соответствии с которой начало первого ТУ
относится к г изобретение прядильных машин и ткацкого станка Но ведь
очевидно подтверждено историческими фактами и данными что и до этого момен
та существовали развивались и умирали технологические уклады и что с г
правильно было бы отсчитывать начало технологического уклада индустриального
периода го ТУ по классификации автора и совершенно необоснованно выбра
сывать из рассмотрения технологические уклады доиндустриального периода по
меньшей мере два ТУ Принятая периодизация приводит к ряду ошибочных выво
дов что в свою очередь является основанием для столь же ошибочных прогнозов В
частности рынок являющийся необходимым инструментом реализации основного
качества только ТУ индустриального периода массовости производства сбыта
потребления массовости как принципа экономической эффективности технологий
индустриального периода начинает восприниматься как универсальная неотъем
лемая чуть ли не природная естественная данность основополагающий прин
цип организации любой экономической деятельности а как иначе Фактически
же рынок это неотъемлемая и необходимая черта только индустриального пе
риода и ТУ относящихся к этому периоду развивающих массовые технологии
Технологические уклады реализующие иные технологии ТУ доиндустриального и
послеиндустриального периодов формируют иные экономические системы при
званные раскрыть реализовать распространить не индустриальные технологии

Локализация ТУ Имеющиеся данные и проведенный анализ позволяют с дос
таточной степенью уверенности заключить что каждый новый технологический ук
лад формируется на новой территории Причина новой институциональной и эко
номической структуре не дают развернуться максимально развитые аналогичные
структуры предыдущего ТУ Это объясняется тем что каждый новый ТУ по отно
шению к предыдущему не эволюционен а революционен нано и биотехнологии
не вырастают из технологий металло и машинообработки не встраиваются в
них а полностью их заменяют Эволюционные процессы имеют место но внутри
ТУ при его становлении от до Смена ТУ это всегда революция от
рицающая в том числе сложившиеся вокруг предыдущего ТУ производственные
отношения Ломать же всю систему выстроенных предыдущим ТУ отношений
долго дорого не всегда результативно дешевле и быстрее выстроить новую струк
туру с нуля что и происходит разворачивание ТУ в Америке и Японии ТУ в
Юго Восточной Азии и т д Это в частности помогает понять что и новый ТУ
экономика знаний вероятнее всего не будет развернут в странах носителях ТУ
США Европа Япония и т д поскольку рыночная инфраструктура и соответст
вующая ей духовная матрица уже сегодня является объективным препятствием раз
вития экономики знаний


