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ПРЕДИСЛОВИЕ

Я рада представить государственным и общественным деятелям Беларуси, 
белорусским гражданам и международному сообществу очередной Националь-
ный отчет о человеческом развитии. Он является восьмым по счету и охватывает 
период с 2004 по 2005 гг.

Отчет посвящен проблеме преодоления диспропорций, сдерживающих про-
движение Беларуси к устойчивому человеческому развитию. Как отмечается в пер-
вом глобальном Отчете о человеческом развитии за 1990 г., реализация идеала 
человеческого развития предполагает поиск оптимального соотношения между его 
двумя ключевыми аспектами: расширением возможностей человека – в том чис-
ле путем развития его знаний и умений и укрепления его здоровья – и созданием 
благоприятных условий для использования этих возможностей в личной, профес-
сиональной, культурной и общественной жизни. Высокий уровень образованно-
сти населения, широкий доступ к системе здравоохранения и другие достижения 
Беларуси расширяют возможности самореализации ее граждан. Для повышения 
уровня человеческого развития необходимо создание наилучших условий для ис-
пользования гражданами этих возможностей в самых разнообразных сферах де-
ятельности.

Национальной группой авторов Отчета были проанализированы различные 
аспекты решения этой задачи. В Отчете затронуто множество тем, в том числе про-
блемы и возможности для Беларуси, связанные с глобализацией и расширением 
Европейского союза, конкурентоспособность национальной экономики, а также 
вопросы регионального развития, формирования человеческого и социального 
капитала и построения гражданского общества. В Отчете также рекомендованы 
возможные пути решения проблем, существующих в этих областях. Надеюсь, что 
выводы и рекомендации Отчета привлекут внимание руководителей государства и 
общественности и будут способствовать расширению общественного диалога по 
вопросам развития страны между представителями различных групп населения.

Тема преодоления диспропорций развития актуальна не только для Белару-
си, но и для многих других стран, продвигающихся по пути построения рыночной 
экономики. Надеюсь, что этот Отчет послужит источником ценных идей для других 
обществ, находящихся в сходных с Беларусью условиях.

Джихан Султаноглу
Представитель ООН/ПРООН в Республике Беларусь

ПРЕДИСЛОВИЕ
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ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

На суд читателей выносится очередной, восьмой по счету, Национальный отчет о 
человеческом развитии. В нем с позиций человеческого развития анализируются 
разнообразные проблемы страны и происходящие в ней события. Человеческое 
развитие предполагает, что усилия государства и общества должны быть направ-
лены на максимальное расширение возможностей для самореализации человека. 
В этом смысле идеал человеческого развития во многом созвучен основным за-
дачам государственной политики Республики Беларусь.

В последние годы Беларусь добилась несомненных успехов в обеспечении 
ускоренных темпов экономического роста, избежав при этом многих социальных 
издержек, характерных для других стран переходного периода. Содержащийся в 
Отчете анализ диспропорций развития поможет выработать эффективные меры, 
позволяющие всем гражданам страны в равной мере воспользоваться социаль-
ными и экономическими достижениями последних лет для повышения качества 
жизни и творческой самореализации. В этой связи его тематика представляется 
актуальной для белорусского общества.

Как и предыдущие, этот Отчет был подготовлен группой национальных экс-
пертов, выступающих в индивидуальном качестве. Его положения не во всем от-
ражают точку зрения правительства Республики Беларусь. Тем не менее, данный 
Отчет вполне может стать основой для дальнейшей дискуссии и источником по-
лезных сведений и идей для государственных и общественных структур, средств 
массовой информации и международного сообщества.

Н. П. Зайченко,
Министр экономики Республики Беларусь

ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО БЕЛАРУСИ: ДИСПРОПОРЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

В подготовке данного Отчета принимало участие 
большое число лиц и организаций. Без совмест-
ной координации, поддержки и ценного вклада всех 
этих заинтересованных сторон эффективная рабо-
та над ним была бы невозможной.

Редакционный коллектив

Программа развития ООН в Республике Беларусь, 
а также группа подготовки Отчета выражают при-
знательность Шимову Владимиру Николаевичу за 
общее научное редактирование Отчета и написа-
ние разделов «Общий обзор» и «Выводы и реко-
мендации», а также следующим национальным кон-
сультантам за подготовку текстов и редактирование 
отдельных глав издания: Полонику Степану Степа-
новичу (глава 1 «Глобализация и расширение Евро-
пейского союза: проблемы и возможности для Бе-
ларуси»), Пинигину Виктору Владимировичу (глава 
2 «Структурные диспропорции экономики Белару-
си»), Богдановичу Анатолию Владимировичу (гла-
ва 3 «Региональное неравенство»), Удовенко Ивану 
Михайловичу (глава 4 «Диспропорции человеческо-
го капитала») и Сивухе Сергею Викентьевичу (гла-
ва 5 «Социальный капитал: состояние и развитие»). 
Программа развития ООН и группа подготовки От-
чета также выражают признательность Гасюк Галине 
Ильиничне за подготовку Приложения 1 «Таблицы 
показателей человеческого развития» и предостав-
ление статистической информации, необходимой 
для написания Отчета.

Авторы Отчета

Программа развития ООН и группа по подготов-
ке Отчета благодарят следующих авторов за под-
готовленные ими материалы, вошедшие в текст 
глав Отчета: Крюкова Льва Михайловича (Глава 1); 
Абрамова Ивана Михайловича, Медведева Евге-
ния Константиновича и Новикову Ирину Васильевну 
(Глава 2); Богдан Нину Ивановну, Боровик Людмилу 
Степановну, Вертинскую Татьяну Сергеевну, Коз-
ловскую Людмилу Васильевну, Семенкевича Дми-
трия Игоревича, Фатеева Владимира Сергеевича и 
Шимову Ольгу Сергеевну (Глава 3); Бондаря Алек-
сандра Викторовича и Шахотько Людмилу Петровну 
(Глава 4); Наумову Светлану Андреевну и Рубанова 
Анатолия Владимировича (Глава 5). Приложение 3 
«Показатели антропогенного воздействия на эко-
логическую среду и их региональная дифференци-
ация» подготовила Шимова Ольга Сергеевна, При-
ложение 4 «Политика государства по обеспечению 
демографической безопасности страны» – Шахоть-
ко Людмила Петровна.

Эксперты и рецензенты ПРООН

В ходе подготовки Отчета наиболее ценный вклад, 
концептуальные замечания и предложения внес-
ли сотрудники Программы развития ООН. Особую 
признательность группа подготовки Отчета выра-
жает Советнику по вопросам человеческого раз-
вития Регионального бюро Программы развития 
ООН для стран Центральной и Восточной Европы 
и Содружества Независимых Государств Андрею 
Иванову. В качестве экономического советника 
ПРООН по Беларуси и Молдове с марта 2004 г. по 
март 2005 г. значительный вклад в редактирование 
Отчета внес Эрик Брюна. Особо следует отметить 
участие в редактировании Отчета консультанта 
ПРООН Аркадия Торицына. Группа по подготов-
ке Отчета также благодарит Представителя ООН/
ПРООН в Республике Беларусь Джихан Султаноглу, 
Заместителя Представителя ПРООН в Республи-
ке Беларусь Левана Буадзе, Старшего советника 
Представительства ПРООН в Республике Бела-
русь Алессандро Фракассетти, руководителя от-
дела программ Представительства ПРООН в Ре-
спублике Беларусь Валентину Сталыго, советника 
Представителя ООН в Республике Беларусь Влади-
мира Щербова и сотрудников Представительства 
ПРООН в Республике Беларусь Людмилу Истомину 
и Алину Остлинг, сделавших ценные замечания, ко-
торые позволили повысить качество Отчета.

Редактирование, перевод,  
художественное оформление 
и техническая подготовка Отчета

Редактирование русской версии Отчета выполни-
ла Людмила Макейчик, английской – Лера Хамиль-
тон.
Перевод Отчета на английский язык осуществили 
Александр Пискунов и Виталий Велент.
Дизайнерское решение Отчета подготовлено ком-
панией «Альтиора–Живые краски».
Ценную организационную и административную 
поддержку при подготовке Отчета оказывали со-
трудники Представительства Программы развития 
ООН в Республике Беларусь.

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
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Настоящий Отчет посвящен рассмотрению ключе-
вых вопросов социально-экономического развития 
Беларуси. Как и в предыдущем Отчете, изданном 
в 2003 г., в нем обсуждаются проблемы интегра-
ции Беларуси в мировую экономику, пути улучшения 
благосостояния населения на основе устойчивого 
экономического роста, способы обеспечения эко-
логической безопасности и приоритеты институци-
ональных и экономических реформ.

Во многих странах мира решение данных воп- 
росов требует поиска сложных компромиссов 
между различными, порой взаимоисключающими 
требованиями: обеспечением ускоренного роста 
экономики и равномерным распределением его 
результатов, раскрепощением частной инициати-
вы и обеспечением экономической и социальной 
защищенности граждан, ростом инвестиций и под-
держанием текущего уровня потребления.

Беларусь также сталкивается с подобны-
ми проблемами. Некоторые из них обозначены в 
тексте настоящего Отчета. Как добиться эффек-
тивной интеграции страны в мировую экономику, 
функционирующую по правилам рынка, и какова 
социальная цена необходимых для этого пре-
образований? Как обеспечить соответствие со-
циальных и экономических институтов Беларуси 
европейским стандартам без ущерба для государ-
ственного суверенитета и культурной самобытно-
сти страны? Как максимально использовать пре-
имущества концентрации крупных производств, 
предоставив равные возможности участия в эко-
номической жизни страны жителям всех регио-
нов и населенных пунктов? Какие изменения не-
обходимо осуществить, чтобы сохранить высокий 
уровень развития образования и здравоохране-
ния при острой нехватке средств на финансирова-
ние социальных расходов? Как повысить уровень 
межличностного доверия и улучшить морально-
психологический климат в стране в условиях роста 
индивидуализма и усиления конкуренции между 
людьми, характерных для обществ, которые живут 
по рыночным законам?

Отсутствие универсальных подходов затрудняет 
поиск сбалансированных решений. В таких условиях 
постепенность и многоэтапность преобразований 
служат одним из способов снижения риска возмож-
ных ошибок. Однако при этом создаются иные ри-
ски, связанные с откладыванием необходимых пе-
ремен. К возникновению диспропорций развития 
приводит как непродуманное реформирование, так 
и оттягивание назревших преобразований.

В Отчете содержится анализ подобных диспро-
порций и даются рекомендации по их преодоле-
нию. Основное внимание уделено диспропорциям 
развития в структурно-экономической, социальной 
и региональной сферах.

Особую актуальность для Беларуси приобре-
тают вопросы, связанные с процессами глобали-
зации, особенно в контексте расширения Европей-
ского союза (ЕС). Как отмечается в главе 1, сегодня 
Беларусь оказалась между двумя гигантами – ЕС и 
Россией. Их воздействие на жизнь страны огром-
но, хотя и весьма различно по содержанию и на-
правленности. Многовекторное участие Беларуси в 
международных экономических связях требует вы-
работки стратегии внутренней и внешней полити-
ки, направленной на расширение отношений с ЕС 
в новых границах и на дальнейшее их развитие с 
Российской Федерацией. Национальный суверени-
тет в экономической сфере может быть обеспечен 
за счет диверсификации географической структу-
ры внешней торговли и снижения сырьевой и энер-
гетической зависимости белорусской экономики. 
Важной перспективной задачей для Беларуси явля-
ется наращивание экспорта высокотехнологичной 
продукции в страны ЕС, что требует повышения ее 
качества и конкурентоспособности. С этой целью 
необходимо создание благоприятных общесистем-
ных условий в экономической, институциональной, 
правовой и других сферах.

Проблему конкурентоспособности, затронутую 
в первой главе, продолжают анализировать авторы 
главы 2. Для поддержания высоких темпов роста 
белорусской экономики, представляющей собой 
экономику открытого типа, белорусские предпри-
ятия должны быть готовы к успешной конкуренции 
с зарубежными производителями на внутреннем 
и внешнем рынках. Однако многие производители 
сталкиваются со значительными трудностями, свя-
занными с поддержанием ценовой привлекатель-
ности товаров и услуг. Более того, наблюдается вы-
теснение белорусских предприятий с внутреннего 
рынка. Финансовое состояние многих субъектов 
хозяйствования характеризуется низкой рентабель-
ностью и ликвидностью. Замедленные темпы струк-
турных преобразований снижают привлекатель-
ность белорусской экономики для инвесторов. В 
результате значительная часть производственного 
потенциала своевременно не обновляется, а уро-
вень износа его активной части превысил критиче-
ское значение – 60%. Наконец, серьезное беспо-
койство вызывает отставание Беларуси от стран ЕС 
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в области инноваций и научно-исследовательской 
и конструкторской деятельности, несмотря на на-
личие квалифицированных кадров и высокую долю 
работников с высшим и средним специальным об-
разованием.

В Отчете сформулирован ряд мер, направлен-
ных на повышение конкурентоспособности бело-
русской экономики. В частности, предлагается уде-
лить приоритетное внимание развитию отраслей, 
обладающих наибольшим экспортным потенциа-
лом, в результате чего повысится уровень специ-
ализации белорусской промышленности и, следо-
вательно, ее эффективность. Рекомендуются также 
меры, направленные на укрепление финансовой и 
платежной дисциплины белорусских предприятий. 
Для снижения издержек на приобретение сырья и 
энергоносителей предлагается ускорить переход 
на энерго- и металлоэкономные технологии. Пред-
ставлены рекомендации, призванные ускорить про-
цесс приватизации, стимулировать развитие мало-
го и среднего предпринимательства и обеспечить 
рост инновационной активности в экономике.

Успешной реализации этих мер будет способ-
ствовать создание в стране благоприятной деловой 
среды, базирующейся на принципах прозрачности 
и верховенства закона. Это положительно скажется 
на росте объемов внутренних и внешних инвестиций 
и позволит преодолеть наметившийся в последние 
годы спад инвестиционной активности. В специаль-
ном разделе главы, посвященном анализу ситуации 
в сфере малого бизнеса, предлагаются возможные 
пути устранения административных барьеров для 
предпринимательства, в том числе за счет либера-
лизации процедур вхождения на рынок и выхода с 
рынка, а также упорядочения контрольно-надзорной 
деятельности государственных органов.

В главе 3 содержится подробный анализ реги-
ональных диспропорций, наблюдаемых в продол-
жительности жизни, состоянии здоровья, уровне 
образования, размерах доходов и уровне бедно-
сти населения страны. 

Неравномерное размещение промышленности 
и неблагоприятное финансово-экономическое поло-
жение значительного количества предприятий пре-
допределяют различия в уровне человеческого раз-
вития между отдельными городами. К проблемным в 
этом плане относятся малые города с численностью 
населения до 20 тыс. жителей. Из малых городов ре-
спублики в наиболее сложном положении находятся 
более 70 населенных пунктов, благосостояние кото-
рых напрямую зависит от одного крупного предпри-
ятия. Население таких моногородов сталкивается с 
повышенным риском бедности и социальной напря-
женности в результате нестабильной работы градо-
образующих предприятий. В Отчете рассматрива-
ются возможные пути экономического возрождения 
малых и монопрофильных городов, предусматрива-
ющие, в частности, модернизацию и техническое пе-
ревооружение промышленных производств, а также 
расширение возможностей трудоустройства населе-
ния в малом бизнесе и в сфере самозанятости.

Демографические различия, разрыв между 
городом и деревней в уровне занятости, доходов, 
образования, а также в доступе к услугам соци-
альной сферы значительно увеличились за годы 
реформ. Хотя демографический кризис в той или 
иной степени затронул все регионы страны, его по-
следствия наиболее остро ощущаются в сельской 
местности. Сегодня в сельских районах страны 
наблюдаются самые высокие темпы депопуляции, 
воздействие которой еще более усугубляется уско-
ренными темпами старения населения и миграции 
сельских жителей в города. Усилилось неравенство 
доходов городских и сельских жителей. Темпы па-
дения занятости в сельской местности значитель-
но выше, чем в городах. Тяжелое экономическое 
и финансовое положение многих сельскохозяй-
ственных предприятий существенно ограничивает 
их возможности по содержанию социальной сфе-
ры на селе. Из-за недостатка молодых квалифици-
рованных специалистов сохраняется значительное 
неравенство между городом и селом в качестве об-
разования и здравоохранения.

Указанные различия обуславливают повы-
шенный риск бедности, с которым сталкиваются 
сельские жители. Хотя эта проблема чрезвычайно 
актуальна для всей Беларуси (доходы более 27% на-
селения республики не превышают бюджета про-
житочного минимума), наиболее остро она встает в 
сельской местности, где около половины населения 
проживает за чертой бедности. Одной из важнейших 
причин бедности является малодоходная занятость, 
которая объясняется тяжелым положением многих 
сельскохозяйственных производителей, ограничен-
ностью выбора места работы и высокой долей эко-
номически и социально неразвитых районов. 

Для решения проблем сельской бедности 
предлагается в первую очередь разработать эф-
фективный механизм государственной поддержки 
доходов сельскохозяйственных производителей; 
реализовывать политику, направленную на прибли-
жение фиксированных доходов сельских жителей 
к минимальному потребительскому бюджету; по-
высить в структуре доходов долю доходов от соб-
ственности; создать специальный фонд перспек-
тивных проектов развития «бедных» регионов.

Значительное внимание в главе уделяется ис-
следованию региональной дифференциации эко-
логических угроз и анализу положения территорий 
с особыми условиями развития – регионов, постра-
давших от Чернобыльской катастрофы, и районов, 
расположенных вдоль границы Беларуси и ЕС.

Во многих регионах Беларуси сложились хруп-
кие экосистемы, разрушение которых может нане-
сти непоправимый ущерб среде обитания. Перво-
очередные меры по снижению подобных рисков 
должны быть направлены на решение экологиче-
ских проблем крупных рек – Днепра, Западной 
Двины, Немана, Припяти; обеспечение населения 
чистой питьевой водой; расширение сети охраня-
емых природных территорий; развитие всех видов 
мониторинга окружающей среды.
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Вступление в Евросоюз трех ближайших сосе-
дей Беларуси – Польши, Латвии и Литвы – сделало 
их границы гораздо менее прозрачными, что в зна-
чительной мере затронуло население пригранич-
ных с ЕС районов страны. Резко сократились, а в 
ряде случаев полностью прекратились многие эко-
номические, культурные, родственные и бытовые 
связи. Для снижения этих отрицательных послед-
ствий необходимо расширить участие пригранич-
ных районов Беларуси в инициативах регионально-
го и трансграничного сотрудничества, в том числе 
в рамках еврорегионов.

Задачей общенационального значения являет-
ся обеспечение устойчивого развития Чернобыль-
ской зоны – территорий республики, загрязненных 
радионуклидами в результате Чернобыльской ката-
строфы. Сегодня площадь этого региона экологи-
ческого бедствия составляет более 20% террито-
рии страны. В нем проживает около 15% населения. 
Первоочередными задачами для Чернобыльской 
зоны являются: медицинская защита, сохранение 
здоровья и увеличение продолжительности жизни 
населения до среднереспубликанских показателей; 
преодоление безработицы, бедности, стимулиро-
вание роста доходов населения на основе восста-
новления хозяйства на загрязненных территориях, 
развития предпринимательства и привлечения ин-
вестиций; улучшение бытовых и социально-культур-
ных условий проживания в загрязненных населен-
ных пунктах.

Важную роль в решении указанных проблем 
может сыграть усиление функции местных органов 
власти в решении локальных проблем развития. Из-
лишняя концентрация власти в центре не позволя-
ет быстро и оперативно решать вопросы местной 
жизни с учетом особенностей регионов. Подчерки-
вается, что децентрализация и усиление местного 
самоуправления должны опираться на развитые ин-
ституты гражданского общества и демократические 
формы правления.

В главе 4 рассматриваются вопросы форми-
рования человеческого капитала. Значительную 
угрозу для перспектив человеческого развития 
страны представляет переживаемый страной де-
мографический кризис. Его наиболее существен-
ными чертами являются: рост естественной убыли 
и старение населения, высокая преждевременная 
смертность лиц трудоспособного возраста, сни-
жение продолжительности жизни и ухудшение со-
стояния здоровья людей. Большую проблему для 
Беларуси представляет устойчивый отток наиболее 
молодого и образованного населения за границу 

(так называемая «утечка мозгов» и «утечка муску-
лов»), происходящий на фоне роста числа бежен-
цев и нелегальных мигрантов, прибывающих в Бе-
ларусь.

Для преодоления этих негативных тенденций 
необходимо коренное улучшение уровня и качества 
жизни населения, в частности за счет совершен-
ствования работы систем здравоохранения и обра-
зования. Для повышения эффективности системы 
здравоохранения и привлечения дополнительных 
средств для ее финансирования предлагается: уве-
личить финансирование системы здравоохранения 
за счет внедрения обязательного медицинского 
страхования; рационализировать систему стацио-
нарной медицинской помощи за счет сокращения 
коечного фонда, улучшения качества лечения и тех-
нической оснащенности стационарных учреждений 
и усиления работы по профилактике заболеваний. 
Стратегическими задачами совершенствования 
системы образования являются обеспечение ее 
соответствия потребностям национального рынка 
труда и интеграция в общемировое и общеевро-
пейское образовательное пространство. Решение 
этих задач предполагает увеличение доли государ-
ственного финансирования системы образования 
до международных стандартов – не менее 10% ва-
лового внутреннего продукта (ВВП). В главе также 
предлагаются пути снижения неравенства мужчин 
и женщин в сфере занятости и в участии в обще-
ственной жизни.

Успешное решение экономических и социаль-
ных проблем зависит от установления в обществе 
благоприятного морально-психологического кли-
мата, характеризующегося отношениями взаимно-
го доверия между гражданами, между населени-
ем и государством, широким представительством 
граждан в неформальных группах и структурах 
гражданского общества, а также наличием обще-
принятых норм социального взаимодействия. Все 
эти аспекты охватываются понятием «социальный 
капитал», проблемам становления которого посвя-
щена глава 5. 

В ней анализируются механизмы и условия 
формирования социального капитала, включаю-
щие развитие коммуникационных каналов и укре-
пление общественных организаций. Делается вы-
вод о том, что структуры гражданского общества в 
Беларуси сегодня находятся в стадии становления. 
Поддержка добровольного просоциального пове-
дения, энтузиастов и негосударственных объеди-
нений – важнейшая стратегическая задача соци-
альной политики.
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Человеческое развитие – процесс, ведущий к 
расширению разнообразных возможностей чело-
века: прожить долгую, здоровую и полноценную 
жизнь, получить хорошее образование и обеспе-
чить достойный уровень жизни для себя и своей 
семьи. Их реализация зависит от множества фак-
торов, в том числе от индивидуальных навыков и 
способностей человека, экономической и поли-
тической ситуации в стране, доступа к образо-
ванию и здравоохранению, а также от тенденций 
мирового развития.

В настоящей главе рассматривается влияние 
процессов глобализации и расширения ЕС на пер-
спективы человеческого развития в Беларуси. Дви-
жущей силой глобализации является расширение 
сферы действия рыночных механизмов, что повы-
шает прозрачность национальных границ для меж-
дународной торговли, а также для международных 
финансовых и информационных потоков. В тексте 
представлены рекомендации, реализация кото-
рых позволит Беларуси использовать преимуще-
ства глобализации и расширения ЕС, сохранив и 
укрепив при этом экономические и торговые свя-
зи с Россией.

1.1. Социально-экономическое 
развитие Беларуси в контексте 
глобализации и расширения ЕС

Мировые и региональные процессы играют важ-
ную роль в социально-экономическом развитии Бе-
ларуси. Республика Беларусь активно участвует в 
реализации крупных международных инициатив, в 
том числе по достижению целей развития тысяче-
летия, провозглашенных в Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций (2000 г.) [1, 2]. 
Гармонизация государственных и общественных 
институтов с европейским институционально-куль-
турным пространством требует значительных уси-
лий по построению в Республике Беларусь соци-
ально ориентированной рыночной экономики и 
становлению развитой демократии. Большое вли-
яние на ход реализации этих задач оказывают та-
кие общемировые тенденции, как глобализация и 
региональная интеграция.

Беларусь 
и глобализационные процессы

Глобализация – это противоречивый, асимметрич-
ный процесс, который открывает новые возможно-
сти для человеческого развития, но создает вместе 

с тем новые проблемы. С одной стороны, глобали-
зация способствует расширению мировой торгов-
ли, увеличению объемов иностранных инвестиций 
и потоков капитала, техническому прогрессу, раз-
витию информационных технологий. Все эти изме-
нения оказывают положительное воздействие на 
рост мировой экономики и развитие человеческо-
го потенциала. В то же время глобализация может 
создавать серьезные угрозы, негативно влияющие 
на перспективы человеческого развития. На фоне 
процветания экономически мощных стран во мно-
гих развивающихся государствах наблюдается рост 
преступности, бедности и неравенства, возникают 
и обостряются вооруженные конфликты, снижается 
продолжительность жизни населения.

Глобализационные процессы усиливают вли-
яние внешних факторов на перспективы человече-
ского развития в отдельных странах. Успешная ре-
ализация возможностей глобализации зависит от 
гармонизации глобальных (прежде всего рыночных) 
«правил игры» и национальной экономической по-
литики. В Беларуси масштабы и глубина рыночных 
преобразований пока недостаточны, а по индек-
су инвестиционной привлекательности ЮНКТАД1 
Беларусь значительно отстает от постсоциалисти-
ческих стран Центральной и Восточной Европы. В 
результате белорусская экономика имеет в целом 
низкий уровень конкурентоспособности.

Присоединение Беларуси ко Всемирной торго-
вой организации (ВТО) может стать важным шагом, 
который предоставит стране необходимый инстру-
ментарий для защиты и продвижения националь-
ных интересов в рамках системы международной 
торговли. Вступление в ВТО требует решения та-
ких задач, как изменение экономического законо-
дательства страны и обеспечение более открытого 
доступа иностранных товаров, услуг и инвестиций 
на внутренний рынок.

Еще одна серьезная проблема, обусловлен-
ная глобализацией, связана с сохранением и раз-
витием национальных культур. Хотя глобализация 
не всегда приводит к стандартизации, нивелиро-
ванию или исчезновению национального свое-
образия, она создает предпосылки для домини-
рования культур отдельных стран вследствие их 
экономической мощи. Одним из путей решения 
этой проблемы является проведение политики по 
укреплению местных культурных традиций, их за-
щите и противодействию негативным последствиям 
культурного влияния извне [2, с. 25, 26]. Закон «О 
культуре в Республике Беларусь», разработанный 
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Таблица 1.1.1
Географическая структура 
экспорта и импорта Республики Беларусь, % к итогу

Страны и 
регионы

Экспорт Импорт

1992 1995 2000 2003 1992 1995 2000 2003

Дальнее 
зарубежье

33,6 37,0 40,0 45,4 24,1 33,9 29,8 30,4

В том числе:  
Европа 26,1 28,5 29,1 37,1 20,2 28,4 22,2 22,6

ЕС 7,7 12,0 9,4 22,9 9,4 16,7 14,9 15,4

ЦВЕ 8,0 8,7 6,2 7,1 4,8 7,8 5,3 4,8

США 1,2 1,2 1,3 1,0 2,6 1,7 1,6 1,3

Азия 4,0 3,7 6,0 4,5 1,0 2,0 2,9 2,3

Япония 0,2 0,02 0,1 0,02 0,2 0,4 0,5 0,3

КНР* 0,8 0,7 2,0 1,6 0,2 0,4 0,6 0,6

Африка 0,6 2,1 1,8 0,9 0,2 0,3 0,3 0,3

Латинская
Америка

1,5 0,2 1,5 1,4 0,1 0,8 1,5 1,2

Ближнее 
зарубежье

66,4 63,0 60,0 54,6 75,9 66,1 70,2 69,6

В том числе:
Россия 39,9 45,5 50,6 49,1 52,6 53,3 64,8 65,8

Украина 15,9 12,6 7,6 3,5 16,0 10,2 3,9 3,1

* Данные за 2000, 2003 гг. приводятся с учетом специального административного района (САР) Гонконг.
Источник: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь.

в духе принятой ЮНЕСКО2 в 2001 г. Декларации о 
культурном многообразии, предусматривает реа-
лизацию государственных программ по созданию 
оптимальных условий для всестороннего духов-
ного развития общества, способствуя тем самым 
сохранению культурной свободы в условиях гло-
бализации [3, с. 15].

Глобализационными процессами охвачены 
не только отдельные государства, но и их реги-
ональные объединения. Созданные по экономи-
ческим и политическим соображениям, подоб-
ные объединения играют все более заметную 
роль в мировой экономике, углубляя экономиче-
ские связи входящих в них государств и способ-
ствуя распространению достижений науки и тех-
ники. По данным ВТО, за период с 1948 г. было 
сформировано более 150 региональных бло-
ков: в 1948 –1990 гг. – 64, а в 1991–2001 гг. – 
более 80. Беларусь входит в состав таких крупных 
объединений, как Содружество Независимых Го-
сударств (СНГ) и Евроазиатское экономическое 
сообщество (ЕврАзЭС). 

Внешняя торговля Беларуси  
в контексте расширения ЕС

Влияние внешних факторов на Беларусь особенно 
велико, поскольку ее экономика сильно зависима 
от внешней торговли. В 2003 г. объем экспорта со-
ставил 60% ВВП, а внешнеторговый оборот – 137% 
ВВП (или около 24 млрд дол. США). Из 6,1 трлн 
руб. доходов республиканского бюджета внешняя 

торговля и внешнеэкономические операции дали 
около 1 трлн руб., или 15,7% всех доходов. С уче-
том других налогов и сборов экспортно-импортные 
потоки обеспечивают более одной трети поступле-
ний бюджета.

Республика Беларусь поддерживает торго-
вые отношения со 155 странами. С 48 странами 
дальнего зарубежья установлен торговый режим 
наибольшего благоприятствования. Беларусь 
удерживает 10–15% мирового рынка большегруз-
ных автомобилей и 3% рынка тракторов. Белорус-
ский металлургический завод в 2003 г. занимал 
7% мирового рынка металлокорда (Приложе- 
ние 2, табл. 1). 

Более 84% внешнего товарооборота Беларуси 
приходится на долю двух крупнейших торговых пар-
тнеров – ЕС и России, практически полностью опре-
деляющих характер и объем экономических связей 
республики. С момента обретения Беларусью не-
зависимости их роль неуклонно возрастала. Если 
в 1992 г. на страны Европы приходилось 26,1% 
всего экспорта и 20,2% импорта, то в 2003 г. – 
соответственно 37,1% и 22,6% (табл. 1.1.1). Расши-
рение географии внешней торговли позволит сни-
зить риски, связанные с колебаниями конъюнктуры 
мировых рынков.

1 мая 2004 г. состоялось расширение Евро-
пейского союза. В его состав были приняты 10 но-
вых государств Центральной и Восточной Европы, 
в том числе 3 граничащие с Беларусью страны – 
Польша, Литва и Латвия. Продвигаясь на Восток, ЕС 
заметно наращивает свой ресурсный потенциал –  
на 34% увеличивает территорию, на 29% – числен-
ность населения. Расширение ЕС повышает его 
значимость для Беларуси как рынка для экспорта, 
источника инвестиций и новых технологий. В этой 
связи выстраивание взаимоотношений со страна-
ми ЕС приобретает особую актуальность для ре-
спублики.

Торговые взаимоотношения 
Беларуси со странами ЕС

В 2003 г. внешнеторговый оборот между Беларусью  
и Европейским союзом составил 4055,7 млн дол.  
США, что превышает показатель 2002 г. на 38,8%. 
Это произошло за счет значительного (на 58,2%) 
роста экспорта в этот регион, а также повышения 
импортных закупок на 20%. В результате в 2003 г. 
внешнеторговое сальдо достигло 502,3 млн дол. 
США (табл. 1.1.2).

По показателям внешнеторгового оборо-
та основным партнером Республики Беларусь 
в рамках ЕС является Германия (30,6%). Вто-
рым по значимости торговым партнером Бела-
руси в 2003 г. стала Великобритания (25,1%), ко-
торая в 1997 г. была лишь четвертой. Причиной 
стал постоянный рост экспорта продуктов пе-
реработки нефти. Нидерланды во внешнетор-
говом обороте между Беларусью и ЕС в 2003 г. 
занимали третье место (12,5%), на четвертом 
месте (10,3%) находилась Италия, на пятом – 
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Франция (4,2%). Удельный вес этих пяти стран в 
товарообороте Беларуси с ЕС составил в 2003 г. 
82,8%, в том числе в объеме экспорта – 86,2%, в 
объеме импорта – 78,4%. В целом торговые отно-
шения Республики Беларусь с данными государ-
ствами определяют общую ситуацию в торговле с 
Европейским союзом.

В товарной структуре белорусского экспорта в 
2003 г. преобладали минеральные продукты, доля 
которых в совокупном экспорте в страны ЕС соста-
вила 64,8%, а также текстиль и текстильные изде-
лия (8,7%), продукция из неблагородных металлов 
(7,6%), древесина и изделия из нее, древесный 
уголь, приборы, оптическая аппаратура, медицин-
ские и музыкальные инструменты. Таким образом, 
белорусский экспорт в целом имел сырьевую на-
правленность. Экспорт товаров, требующих значи-
тельной обработки, был невелик. Причина – низкая 
конкурентоспособность отечественной продукции 
на европейском рынке, несоответствие ее качества 
запросам западных потребителей. Среди факто-
ров, снижающих экспорт в европейский регион, 
следует выделить отсутствие товаропроводящей 
сети, системы гарантий и послепродажного обслу-
живания, ограниченный опыт работы с зарубежны-
ми клиентами.

Рост белорусского экспорта в ЕС также сдер-
живается антидемпинговыми пошлинами, квотиро-
ванием, постоянно повышающимися стандартами 
качества продукции и ее экологической безопасно-
сти. Данные факторы приобретают особую значи-
мость для Беларуси после расширения ЕС в связи с 
применением новыми странами–членами Евросо-
юза стандартов и правил ЕС в торговле с третьими 
странами (табл. 1.1.3, вставка 1.1.1).

В белорусском импорте из стран ЕС в 2003 г. 
преобладали машины, электротехническое обо-
рудование, звукозаписывающая и звуковоспроиз-
водящая аппаратура, на долю которых пришлось 
36,7% совокупного импорта Беларуси из стран ЕС. 
Продукция химической и связанных с ней отраслей 
промышленности составила 14,1%, средства на-
земного, воздушного и водного транспорта – 9,8%, 
пластмассы и изделия из них, каучук и резиновые 
изделия – 7,9%, текстиль и текстильные изделия –  
7,7% в общем объеме импорта.

1.2. Беларусь, Россия и ЕС:
перспективы взаимодействия

Российская и белорусская экономики характеризу-
ются тесной взаимосвязью и взаимозависимостью. 
Россия является основным рынком сбыта белорус-
ской высокотехнологичной продукции и основным 
поставщиком сырья и энергоносителей, необходи-
мых для ее производства. Более 8 тыс. белорусских 
и российских предприятий осуществляют сегодня 
взаимные поставки продукции. Для поддержания и 
развития этих традиционных экономических связей 
Республика Беларусь и Российская Федерация в 
апреле 1996 г. подписали Договор об образовании 

Сообщества России и Беларуси, а год спустя – До-
говор об образовании Союза России и Беларуси. 
В январе 2000 г. вступил в силу Договор о созда-
нии Союзного государства Российской Федерации 
и Республики Беларусь, определивший сценарий 
интеграции двух стран.

Хотя сотрудничество с Европейским сою-
зом – стратегический приоритет для Республики 
Беларусь, на сегодняшний день оно является зна-
чительно менее тесным, чем с Российской Феде-
рацией. Режим наибольшего благоприятствования 
в торговле ЕС с Беларусью действует де-факто, а 
не де-юре, поскольку Соглашение о партнерстве 
и сотрудничестве (СПС) между Республикой Бела-
русь и ЕС не ратифицировано странами–членами 
ЕС. Тем не менее, ЕС уже сегодня является одним 
из основных кредиторов белорусской экономики и 
важным источником поступления в страну твердой 
валюты, инвестиционных ресурсов, современного 
менеджмента и высоких технологий. В то же время, 

Таблица 1.1.2
Динамика внешней торговли Республики Беларусь с Европейским 
союзом, млн дол. США

Показатели 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Внешнеторговый 
оборот

1924,3 2069,1 1847,9 1980,3 2028,0 2921,5 4055,7

Экспорт 492,6 515,6 526,4 689,5 804,1 1440,2 2279

Импорт 1431,7 1553,5 1321,5 1290,8 1223,8 1481,2 1776,7

Сальдо -939,1 -1037,9 -795,1 -601,3 -419,7 -40,5 502,3

Источник: Внешняя торговля Республики Беларусь: Статистический сборник. Минск: Минстат Республики 
Беларусь, 2004. С. 59–67.
Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность Беларуси / А.Е. Дайнеко, Ф.А. Дмитракович,  
Г.В. Забавский, П.В. Шведко; Под науч. ред. А.Е. Дайнеко. Минск: НИЭИ Минэкономики Республики Бела-
русь, 2004. С. 172.

Страны Центральной и Восточной Европы представляют собой динамично разви-
вающиеся рынки сбыта с платежеспособным спросом. В 2003 г. их доля во внеш-
неторговом обороте Республики Беларусь составила около 10%. Положительное 
сальдо внешнеторгового баланса Беларуси с этими странами достигло порядка 553 
млн дол. США.

Внешнеторговый оборот Беларуси с Польшей возрос с 430,7 млн дол. США в 1997 г. 
до 782,7 млн дол. США в 2003 г. Положительное сальдо в 2003 г. составило 85,7 млн дол. 
США. Более чем в 1,8 раза выросли объемы экспорта и импорта.

Внешнеторговый оборот Беларуси с Литвой увеличился с 274,8 млн дол. США в 1997 г. 
до 419,2 млн дол. США в 2003 г. Положительное сальдо в 2003 г. составило 110,7 млн дол. 
США. В значительной мере выросли объемы экспорта и импорта.

Внешнеторговый оборот Беларуси с Латвией за период 1997–2003 гг. вырос поч-
ти в три раза: с 139,6 млн дол. США до 388,5 млн дол. США. Положительное сальдо 
возросло за этот период с 5,4 млн дол. США почти до 300 млн дол. США. При зна-
чительном росте экспорта снизился объем импорта: с 67,1 до 44,3 млн дол. США.

В 2003 г. произошел резкий спад экспорта и внешнеторгового оборота Белару-
си с Латвией, тогда как с Польшей и Литвой имела место положительная динамика. 
Это явилось следствием сокращения поставок в Латвию нефтепродуктов на сумму 
217,4 млн дол. США.

Вставка 1.1.1
Торгово-экономические связи Беларуси со странами 
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), вступившими в ЕС 
в 2004 г.

Источник: По материалам Министерства статистики и анализа Республики Беларусь.
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как отмечалось ранее, в экспорте Беларуси в ЕС 
преобладают сырье, полуфабрикаты и другие това-
ры с низкой долей добавленной стоимости. Важной 
задачей внешнеторговой политики Беларуси явля-
ется наращивание экспорта готовой и высокотех-
нологичной продукции в страны ЕС.

Дальнейшие направления взаимодействия 
Беларуси с ЕС и Россией определяются мно-
жеством факторов, включая необходимость 
многовекторного участия Беларуси в междуна-
родных экономических отношениях и учет вза-
имоотношений России и ЕС. Важнейшим прин-
ципом сотрудничества Беларуси с Россией 
и ЕС является первичность суверенитета (встав-
ка 1.2.1).

Экономическая интеграция  
Беларуси и России

Экономическая интеграция Беларуси и России на-
правлена на эффективное использование пре- 
имуществ межгосударственного разделения труда, 
углубление специализации и кооперирования произ-
водства и создание благоприятной среды для эконо-
мического роста, что в конечном счете будет способ-
ствовать повышению уровня жизни населения обоих 

государств. Достижение означенных целей предпола-
гает проведение согласованной политики в области 
структурной перестройки экономики, гармонизацию и 
единую направленность экономических реформ, осу-
ществление общей политики в области государствен-
ного регулирования социально-экономических про-
цессов, внешнеэкономической деятельности, а также 
согласованной социальной политики [4].

Основные направления интеграции, а также 
мероприятия по ее углублению и формированию 
общего экономического пространства определе-
ны в Программе экономического сотрудничества 
Республики Беларусь и Российской Федерации 
на 1999–2008 гг., Программе экономического 
сотрудничества между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией в рамках Союзного го-
сударства на 2000–2005 гг. Они конкретизируются 
в годовых прогнозах социально-экономического 
развития Союзного государства. Уставные орга-
ны Союза подготовили проекты Конституционного 
акта, документы по введению на территории Со-
юзного государства российского рубля и общей 
валюты, соблюдающие принципы Союзного дого-
вора (равноправие двух суверенных государств, 
обеспечение равных условий хозяйствования и 
др.). Таким образом, создается необходимая пра-
вовая база для продвижения интеграционных про-
цессов.

Интеграция Беларуси и России происходит 
на фоне углубления сотрудничества между Росси-
ей и ЕС. Стратегия партнерства и сотрудничества 
ЕС и России предусматривает: поддержку усилий 
России по вступлению в ВТО, создание в будущем 
зоны свободной торговли ЕС – Россия и форми-
рование единого европейского экономического 
пространства. Усиление интеграционных процес-
сов России и ЕС объективно будет стимулировать 
расширение сотрудничества Беларуси с Европой. 
Поэтому европейский вектор является стратегиче-
ским, жизненно важным направлением во внешне-
экономической политике Республики Беларусь.

Таким образом, долгосрочным направлением 
интеграции в треугольнике ЕС – Беларусь – Рос-
сия является образование единого экономического 
пространства на основе прогрессивных стандартов 
ЕС и развития Беларуси и России в направлении 
постиндустриального общества [5, т. 1, с. 1–16].

В среднесрочной перспективе должен быть 
пройден целый ряд этапов, качественно изменяю-
щих характеристики хозяйственных систем и при-
ближающих их к европейской модели социально 
ориентированной, высокотехнологичной и науко-
емкой экономики [6].

В краткосрочном плане следует начать разра-
ботку ежегодных программ развития и активизации 
внешнеторговой деятельности Беларуси со странами 
ЕС в рамках Программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2006–2010 гг. с 
тем, чтобы определить основные цели и критерии 
проведения реформ экономической системы.

Суверенитет как идея государственной независимости и национального самоопреде- 
ления провозглашен 27 июля 1990 г. в Декларации о суверенитете БССР и за- 
креплен в новой Конституции страны (1994 г., 1996 г.). Принцип первичности су-
веренитета служит основой для выстраивания взаимоотношений Беларуси с ЕС и 
Россией.

Как отметил на совещании с руководителями загранучреждений Республики Бе-
ларусь (22 июля 2004 г.) Президент Республики Беларусь, суверенная внешняя по-
литика Беларуси должна проводиться «с позиций достоинства, самоуважения и ре-
альной оценки своих возможностей и интересов». Во внутренней политике одной из 
главных предпосылок для укрепления суверенитета является снижение чувствитель-
ности белорусской экономики к внешним факторам, и в первую очередь уменьше-
ние ее энергетической и сырьевой зависимости. «Надо профессионально разрабо-
тать линию на последовательную минимизацию каждого из факторов уязвимости до 
приемлемого уровня и приступить к ее реализации», – подчеркнул Президент Ре-
спублики Беларусь.

Таблица 1.1.3
Динамика внешней торговли Республики Беларусь со странами 
ЦВЕ, млн дол. США

Показатели 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Внешнеторговый 
оборот

1235,9 1456,6 1286,0 1896,3 1752,8 1738,7 2022,7

Экспорт 571,8 704,4 797,2 1361,3 1286,2 1245,1 1287,8

Импорт 664,1 752,2 488,9 535,0 466,5 493,6 734,8

Сальдо -92,3 -47,8 308,3 826,3 819,7 751,5 553

Источник: Внешняя торговля Республики Беларусь: Статистический сборник. Минск: Минстат Республики 
Беларусь, 2004. С. 59–67.
Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность Беларуси / А.Е. Дайнеко, Ф.А. Дмитракович, 
Г.В. Забавский, П.В. Шведко; Под науч. ред. А.Е. Дайнеко. Минск: НИЭИ Минэкономики Республики Бела-
русь, 2004. С. 173.
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Вставка 1.2.1
Первичность суверенитета во взаимоотношениях с Россией и ЕС

Источник: По материалам сайта www.president.gov.by
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Углубление сотрудничества  
Беларуси и ЕС в новых границах

К странам, стремящимся к интеграции с ЕС, выдви-
гаются следующие требования:
• формирование рыночной экономики, способ-

ной выдержать конкуренцию на общеевропей-
ском рынке;

• стабильность демократического государства, 
гарантирующего правопорядок, соблюдение 
прав человека и защиту интересов националь-
ных меньшинств;

• приведение национального законодательства 
в полное соответствие с правовыми нормами 
Евросоюза.

Эти критерии могут служить определенным ориен-
тиром для выработки модели взаимодействия Ре-
спублики Беларусь с ЕС-25 в области проведения 
институциональных преобразований, направлен-
ных на развитие рыночных институтов, формирова-
ние адекватной правовой базы, реструктуризацию 
и приватизацию средних и крупных предприятий, 
развитие малого и среднего бизнеса. Реализация 
подобной модели позволит создать благоприятные 
условия для продвижения белорусских товаров на 
рынки ЕС и использования национальных конку-
рентных преимуществ.

С этой целью необходимо, во-первых, обеспе-
чить диверсификацию структуры экспорта на рынках 
ЕС и СНГ с целью максимального снижения зави-
симости Беларуси от отдельных рынков и товаров. 
Приоритетное внимание следует уделять увеличе-
нию доли высокотехнологичной продукции в бело-
русском экспорте в страны ЕС. Для этого целесоо-
бразно усилить меры государственной поддержки 
предприятий-экспортеров посредством оказания 
им финансового, маркетингового, информацион-
ного, научного, правового, дипломатического и 
иных форм содействия. Необходимо обеспечить 
соответствие экспортной продукции стандартам ЕС 
и ее сертификацию по стандартам ИСО серии 9000 
и стандартам ИСО серии 14000. С целью дальней-

шего наращивания объемов торговли Беларуси со 
странами ЕС и СНГ следует осуществлять инвести-
ции в развитие транспортной инфраструктуры, со-
единяющей Беларусь с торговыми партнерами. Ин-
вестирование белорусского капитала при создании 
сборочных и совместных производств, особенно 
в странах – новых членах ЕС, также будет способ-
ствовать расширению прямых экономических свя-
зей Беларуси и Европейского союза.

Во-вторых, для повышения международной 
конкурентоспособности белорусской экономики 
следует осуществить перевод внешней торговли 
Республики Беларусь на систему принципов и ме-
ханизмов ВТО. Вступление в ВТО важно не толь-
ко потому, что ее принципы и нормы определяют 
многосторонние правовые условия международ-
ной торговли, но и в силу того, что национальные 
торгово-экономические системы партнеров Бела-
руси основываются на принципах и правилах этой 
организации.

Вступление в ВТО потребует от Беларуси 
проведения ряда серьезных изменений, включая 
снижение или ликвидацию таможенных барьеров 
и других протекционистских мер, а также реализа-
ции политики, направленной на повышение про-
зрачности внутреннего рынка для международной 
торговли. Для успешного решения этих вопросов 
необходимо осуществление преобразований в 
финансовом и банковском секторах, а также уси-
ление гарантий соблюдения прав инвесторов и за-
щиты интеллектуальной собственности.

В-третьих, следует улучшить правовую базу и 
повысить стимулы для внутренних и международ-
ных инвестиций. В частности, должны быть при-
няты меры по снижению рисков для инвесторов и 
решению проблем, связанных с обеспечением вы-
полнения сторонами контрактных обязательств, га-
рантией большей стабильности в законодательстве 
(особенно в налоговом), а также с защитой прав 
собственности и иногда чрезмерным вмешатель-
ством контролирующих структур государства в ве-
дение бизнеса.
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* Налоги на продукты – налог на добавленную стоимость, акцизы, отчисления в целевые бюджетные фонды 
и другие налоги, взимаемые пропорционально количеству или стоимости товаров и услуг. На графике пред-
ставлены чистые налоги на продукты, т.е. за вычетом соответствующих субсидий.
Источник: Республика Беларусь в цифрах. Минск, 2004.

Начиная с 1996 г. в Беларуси был достигнут зна- 
чительный прогресс в обеспечении ускоренного 
восстановления и подъема экономики. По сред- 
негодовым темпам прироста ВВП за 1996–2003 гг. 
(в среднем на 6% ежегодно) Беларусь опережа-
ла страны Балтии, Польшу, Венгрию, Россию и ряд 
других европейских постсоциалистических стран. В 
результате республике в 2003 г. удалось превзой-
ти уровень ВВП предкризисного 1990 г. Было обе-
спечено повышение реальных доходов населения 
и снижение уровня бедности.

На сегодняшний день важной задачей явля-
ется придание экономическому росту необрати-
мого и устойчивого характера. Для поддержания 
высоких темпов развития экономики необходимо, 
чтобы белорусские предприятия были в состоянии 
эффективно конкурировать с зарубежными произ-
водителями на внутреннем и внешнем рынках. В 
главе рассматривается ряд проблем, связанных с 
повышением конкурентоспособности белорусской 
экономики, в том числе проблемы, вызванные не-
благоприятным финансово-экономическим состо-
янием многих белорусских предприятий, высоким 
уровнем износа активной части производственно-
го потенциала на фоне его недостаточной загру-
женности и значительным отставанием Беларуси 
от стран Европейского союза в области научно-
конструкторской и инновационной деятельности. 
Обозначаются основные направления стимули-
рования инвестиционной активности в экономи-
ке, а также предлагаются пути решения проблем 
убыточных предприятий. Даются рекомендации по 
улучшению предпринимательского климата в стра-
не, что должно способствовать росту количества 
малых предприятий и усилению их роли в созда-
нии рабочих мест и в обеспечении устойчивого 
экономического развития.

2.1. Трансформация структуры 
производства

В отличие от большинства европейских постсоци-
алистических стран, в Беларуси начиная с 1995 г. 
стратегия постепенного преобразования структу-
ры экономики реализовывалась под действенным 
контролем государства. Благодаря такой полити-
ке были достигнуты положительные структурные 
изменения в экономике и обеспечены высокие 
темпы экономического развития. При этом уда-
лось избежать непомерно высоких социальных 
издержек трансформации экономики: массовой 

бедности и безработицы, высокого уровня корруп-
ции, массовых банкротств предприятий и целых 
отраслей экономики.

Вклад предприятий смешанной и частной форм 
собственности в экономику неуклонно возрастал. В 
2004 г. на долю негосударственного сектора при-
ходилось 54,7% ВВП. Около 10% валового нацио-
нального продукта (ВНП) производится на малых 
частных предприятиях, где занята примерно такая 
же доля работающих.

По структуре ВВП белорусская экономика посте-
пенно приближается к экономикам промышленно раз-
витых стран Запада. К моменту распада Советского 
Союза почти 70% ВВП обеспечивали товаропроизво-
дящие отрасли. На долю сферы услуг приходилось ме-
нее 30% ВВП (рис. 2.1.1). Для сравнения: в развитых 
западноевропейских странах удельный вес услуг был 
равен 60–70% производимого ВВП. В 2001 г. выпуск 
товаров и оказание услуг в Беларуси составляли при-
мерно половину ВВП. За 1991–2003 гг. доля товаро-
производящих отраслей в общей численности занятых 
в белорусской экономике снизилась с 62 до 45%.

Процесс сокращения доли производства то-
варов на фоне роста доли сферы услуг в ВВП был 
растянут во времени, что способствовало сохра-
нению высокого уровня занятости в экономике 
(97–98% экономически активного населения). Работ-
ники, уходившие из товаропроизводящих отраслей, 
находили работу в сфере услуг. 

СТРУКТУРНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ  
ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ
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Важным положительным результатом расши-
рения сферы услуг является экономия ресурсов, 
необходимых для развития экономики. Для сферы 
услуг характерна более высокая, чем в товаропро-
изводящих отраслях, доля добавленной стоимости 
(т.е. разница между стоимостью продукции и сто-
имостью затраченных на ее производство сырья и 
материалов) в структуре цены. Например, в 2002 г. 
удельный вес добавленной стоимости в структуре 
цен сферы услуг составил 66%, а в структуре цен 
товаров – лишь 31%. Поэтому рост доли сферы 
услуг в ВВП способствовал снижению энергоем-
кости и материалоемкости производства. Кроме 
того, сфера услуг отличается более низкой капита-
лоемкостью по сравнению, например, с такой от-
раслью, как черная металлургия, где также высо-
ка доля добавленной стоимости. Соответственно, 
в сфере услуг создавались более дешевые рабо-
чие места, что весьма актуально для экономик пе-
реходного периода с острым дефицитом инвести-
ционных ресурсов. На протяжении 1995–2003 гг. 
доля отраслей, оказывающих услуги, в инвестициях 
в основной капитал почти неизменно находилась 
на уровне 60%.

В соответствии с Программой социально-эко-
номического развития на 2001–2005 гг. одним из 
приоритетных направлений экономической полити-
ки является наращивание экспорта товаров и услуг 
белорусских производителей. Об определяющем 
значении экспорта для обеспечения устойчивого 
экономического роста в Беларуси свидетельству-
ют данные, приведенные в главе 1. Выпуск многих 
товаров значительно превышает потребности вну-
треннего рынка. По некоторым позициям экспорт 
составляет более 80 % общих объемов производ-
ства. При этом производство большинства из этих 
товаров зависит от импорта сырья и комплектую-
щих (табл. 2.1.1).

В последнее время белорусские производи-
тели сталкиваются со значительными трудностями, 
связанными с поддержанием ценовой привлека-
тельности товаров и услуг. Более того, происходит 
вытеснение некоторых белорусских предприятий 
с внутреннего рынка. Это усложняет ситуацию в 
стране, так как устойчивость экономического ро-
ста во многом зависит от способности белорус-
ских предприятий успешно конкурировать с зару-
бежными производителями на рынках Беларуси, 
СНГ и стран дальнего зарубежья как по цене, так 
и по качеству.

2.2. Конкурентоспособность 
национальной экономики

Принято считать, что конкурентоспособной являет-
ся экономика, которая производит товары и услуги, 
успешно конкурирующие на внутренних и внешних 
рынках с товарами и услугами зарубежных произво-
дителей, и обеспечивает при этом устойчивый рост 
реальных доходов и благосостояния населения 
[1, с. 27]. В этой связи можно выделить два аспек-
та конкурентоспособной экономики – краткосроч-
ный и долгосрочный [2]. В краткосрочной перспек-
тиве важное значение имеет сокращение издержек 
производства, что позволяет уменьшить стоимость 
выпускаемой продукции и сделать ее более привле-
кательной для потребителя по цене. Сокращению из-
держек способствуют такие меры, как реструктуриза-
ция и реорганизация производства, снижение затрат 
труда и поиск наиболее выгодных поставщиков.

В долгосрочной перспективе конкурентоспо-
собность национальной экономики зависит от соз-
дания предпосылок для устойчивого роста произ-
водительности труда, в первую очередь за счет 
развития инновационной и научно-исследова-
тельской деятельности, а также совершенствова-
ния систем подготовки и повышения квалифика-
ции кадров.

Для Беларуси важен как краткосрочный, так и 
долгосрочный аспект конкурентоспособности. В 
краткосрочной перспективе рост конкурентоспо-
собности сдерживается нестабильным финансово-
экономическим положением многих предприятий. 
Весьма острой остается проблема недостаточного 
использования значительной части производствен-
ного потенциала на фоне растущего физическо-
го и морального износа активной части основных 
средств. В долгосрочной перспективе беспокой-
ство вызывает серьезное отставание Беларуси от 
стран ЕС в области инноваций и научно-исследо-
вательской и конструкторской деятельности, не-
смотря на наличие квалифицированных кадров и 
высокую долю работников с высшим и средним 
специальным образованием. 

Финансовые проблемы экономики

В 2000–2004 гг., несмотря на общий экономиче-
ский рост, хозрасчетные и бюджетные отрасли эко-
номики страны развивались в сложных условиях. 

Таблица 2.1.1
Экспортно-импортная специализация белорусской экономики 
в 2003 г.

Экспорт Импорт

Товары
% от  

производства
Товары

% от  
потребления

Нефтепродукты, ми-
неральные удобрения, 
тракторы, холодильники 
и морозильники, шины, 
велосипеды, газовые 
плиты, часы бытовые

81–100

Газ, нефть, легковые ав-
томобили, линолеум, 
синтетические моющие 
средства, рыба мороже-
ная, крахмал, макарон-
ные изделия, масла рас-
тительные, чай, кофе

81–100

Химические волокна и 
нити, одежда, телеви-
зоры, грузовые авто-
мобили, сыры и творог, 
мотоциклы, плитка кера-
мическая, обои, спички, 
ковры

61–80
Гипс, вина виноградные, 
соки фруктовые и ово-
щные

61–80

Источник: Республика Беларусь в цифрах. Минск, 2004. С. 213–224, 339–340. 
Аналитические материалы Министерства статистики и анализа Республики Беларусь.
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С одной стороны, вырос объем денежных средств 
на счетах предприятий, постепенно уменьшилась 
доля неденежных расчетов, увеличились размеры 
валютной выручки экспортеров, с другой – ухудши-
лось финансовое положение многих предприятий. 
Рентабельность реализованной продукции была 
несоразмерно низкой по отношению к инфляции 
(рис. 2.2.1). Одновременно сохранялся высокий 
удельный вес убыточных предприятий и организа-
ций (15–30% в течение 1995–2004 гг.).

Естественным следствием сложившейся ситуа-
ции стал хронический дефицит финансовых средств 
у отечественных производителей, что подтвержда-
ется несвоевременным выполнением многими эко-
номическими субъектами своих финансовых обя-
зательств перед поставщиками, кредиторами и 
государством. В результате произошел общий рост 
долговых обязательств, накопилась просроченная 
задолженность. Величина последней, хотя и снижа-
лась в сопоставимых ценах в последние годы, зна-
чительна и многократно превосходит финансовые 
ресурсы, имеющиеся у отечественных предприя-
тий и организаций реального сектора1. Несмотря 
на рост за последние два года платежеспособно-
сти предприятий, т.е. отношения денежных средств 
на счетах предприятий к имеющейся у них просро-
ченной кредиторской задолженности2, ее уровень 
остается недостаточным, что свидетельствует о де-
фиците денежных средств у отечественных произ-
водителей (табл. 2.2.1).

В начале 2000-х гг. экономическое положение 
в республике не претерпело существенных измене-
ний. В течение ряда лет наблюдалось хроническое 
превышение просроченной кредиторской задол-
женности над просроченной дебиторской задол-
женностью3 (рис. 2.2.2). В 2003–2004 гг. так и не 
удалось коренным образом переломить ситуацию 
в позитивную сторону, что в перспективе может по-
дорвать устойчивость экономического роста.

Высокие издержки препятствуют сохранению це-
новой привлекательности выпускаемой продукции, 
что снижает конкурентоспособность белорусских 

предприятий на внутренних и внешних рынках. 
Одной из ответных мер, принятых правительством 
Беларуси для защиты отечественных производи-
телей, стало ужесточение правил ввоза товаров в 
страну. Однако, в свете либерализации внешней 
торговли и особенно в связи с предстоящим при-
соединением Беларуси к ВТО, возможности для 
применения подобных мер будут ограничены. Это 
может отрицательно сказаться на перспективах 
экономического роста и привести к сокращению 
занятости и снижению реальных доходов, а следо-
вательно, к ухудшению условий для человеческо-
го развития.

Доходы населения

Начиная с 1996 г. в республике наблюдается по-
ложительная динамика всех показателей, свя-
занных с объемами ВВП и размерами денежных 
доходов и расходов населения. При этом сред-
немесячная заработная плата выросла с 60 дол. 
США (1997 г.) до 200 дол. США (декабрь 2004 г.). 
Размер средней пенсии в 2004 г. составил 80 дол. 
США (в 1997 г. размер средней пенсии был ра-
вен 32 дол. США). Рассматривая проблему взаи-
мосвязи состояния экономики и доходов населе-
ния в целом, необходимо обратить внимание на 
ряд диспропорций (Приложение 2, табл. 3). Преж-
де всего, следует констатировать, что на протяже-
нии истекшего десятилетия индекс реальных де-
нежных доходов населения превышал темпы роста 
ВВП. Вторая диспропорция – это периодически 
возникающее начиная с 1993 г. незначительное 
превышение денежных расходов и сбережений по 
сравнению с доходами населения, что, очевидно, 
является следствием функционирования «тене-
вой» экономики. И наконец, третья диспропорция –  
это несоответствие динамики денежных доходов 
населения темпам роста объемов розничного то-
варооборота и платных услуг населению.

В 1995–2004 гг. удельный вес заработной 
платы в структуре денежных доходов населе-
ния имел выраженную тенденцию к сокращению, 

Таблица 2.2.1
Платежеспособность предприятий в Республике Беларусь: денежные средства на счетах предприятий по отраслям 
экономики, % к просроченной кредиторской задолженности

Отрасли 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Промышленность 66,5 16,9 12,2 20,8 21,6 20,1 14,8 11,9 12,1 21,6

Сельское  
хозяйство

55,7 9,9 7,3 9,0 10,3 9,5 4,6 2,4 2,5 3,1

Транспорт 7,2 7,0 20,8 39,9 45,0 23,0 31,0 17,6 36,9 49,7

Строительство 109,5 45,4 45,9 115,1 109,7 126,2 63,3 59,4 63,4 99,3

Торговля и обще-
ственное питание

95,0 73,8 82,3 96,8 94,6 145,3 87,7 68,4 43,4 42,9

Жилищно-комму-
нальное хозяйство

5,2 4,6 6,0 12,3 9,3 9,7 4,5 2,7 4,1 5,8

Источник: Социально-экономическое положение Республики Беларусь: Серия ежемесячных статистических сборников Министерства статистики и анализа Республики Беларусь 
за 1996–2004 гг.

Â 1995–2004 ãã. 
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доля социальных трансфертов практически не 
менялась, а удельный вес доходов от пред- 
принимательской деятельности возрастал (Прило-
жение 2, табл. 4). Основным источником денежных 
доходов населения в республике остается заработ-
ная плата, поэтому особого внимания заслуживают 
факторы, влияющие на ее динамику.

Рост денежных доходов, опережающий темпы 
прироста ВВП в условиях низкой рентабельности 
предприятий, во многом объясняется действием 
административных факторов. Так, в хозрасчетном 
секторе была законодательно ужесточена ответ-
ственность руководителей за своевременность вы-
платы заработной платы, а мощный администра-
тивный ресурс государства вынуждал предприятия 
неуклонно повышать уровень номинальной зара-
ботной платы.

Увеличение денежных доходов имело место и 
в бюджетной сфере. Темпы роста доходов в таких 
отраслях, как здравоохранение, наука, социальная 
сфера, превышали соответствующий среднере-
спубликанский показатель. Очевидно, что это ста-
ло возможным благодаря финансовой состоятель-
ности основных плательщиков налогов. Из 96039 
действующих в стране предприятий правительство 
сконцентрировало свое внимание на 178, от кото-
рых зависит благополучие бюджета. Была ужесто-
чена налоговая дисциплина, любые попытки укло-
нения от уплаты налогов строго отслеживаются и 
пресекаются.

Рост заработной платы и приумножение дохо-
дов расширяют потребительский спрос и таким об-
разом стимулируют развитие экономики. Однако, 
если этот процесс будет происходить форсирован-
ными темпами, он может привести к повышению сто-
имости белорусской продукции (особенно с учетом 
значительных налогов на зарплату) и, соответствен-
но, к снижению ее ценовой конкурентоспособности в 
условиях укрепления белорусского рубля, к сокраще-
нию доли других элементов добавленной стоимости 
(прибыли, амортизационных отчислений и, как след-
ствие, инвестиций за счет собственных средств), к 
увеличению складских запасов готовой продукции, 
росту инфляции. Все это может отрицательно ска-
заться на финансовом состоянии экономики.

Состояние и качество 
производственного потенциала

На фоне значительного физического и морально-
го износа активной части производственного по-
тенциала (табл. 2.2.2) большие объемы мощностей 
остаются незагруженными. В результате белорус-
ские предприятия несут дополнительные издержки, 
что в конечном счете ведет к ослаблению их пози-
ций на внутреннем и внешнем рынках.

По проведенным в НАН Беларуси опросным 
исследованиям, в 2000 г. основная часть опреде-
ляющих технологий в промышленности (около 50%) 
была внедрена еще до 1985 г. Вследствие этого 
традиционные технологии4 производства составля-
ют около 80%, а доля новых и высоких технологий5 
очень незначительна [3, с. 18–19]. Ситуация мало 
изменилась к 2005 г., так как обновление произ-
водственного потенциала происходит медленны-
ми темпами.

Отличительной особенностью производствен-
ного потенциала является высокий уровень его 
морального и физического износа (табл. 2.2.2). 
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Рентабельность белорусских предприятий и инфляция 
1992–2004 гг.

Рисунок 2.2.2
Задолженность белорусских предприятий в 2000–2004 гг., 
млрд руб., в сопоставимых ценах 2000 г.

Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь. Мн., 2003. С. 40–42.
Статистический бюллетень. Ежеквартальное издание. Январь–июнь. Минск, 2004. С. 28, 97, 118, 144.

Источник: Статистический бюллетень. Ежеквартальное издание. Январь–июнь, 2004 г. Минск, 2004. С.77.
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Статистика свидетельствует, что степень износа 
активной части основных средств превысила без-
опасный предел в 60%. Следует отметить, что в по-
следние годы наблюдается стабилизация уровня 
старения машин, оборудования и транспортных 
средств.

Высокий уровень износа производственных 
мощностей не только препятствует устойчивому 
экономическому росту, но и служит источником 
повышенного риска несчастных случаев на про-
изводстве, причиной техногенных аварий и техно-
логических катастроф. В последние годы наблю-
дается сокращение числа несчастных случаев на 
производстве (рис. 2.2.3), но количество техноген-
ных аварий и катастроф остается на достаточно вы-
соком уровне. Кроме того, по данным Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям, их число имеет 
тенденцию к росту (рис. 2.2.4). В настоящее вре-
мя следует отметить недостаточно рациональное 
потребление природных ресурсов, значительное 
загрязнение окружающей среды как вследствие 
аварий, так и в результате производственного за-
грязнения отходами в режиме безаварийной рабо-
ты. Как показывает статистика последних лет, ин-
вестиции в природоохранные мероприятия были 
(за исключением инвестиций 2003 г.) ниже, чем в 
1995 г., хотя и имели в последние 4 года тенден-
цию к повышению. Это создает достаточно сильные 
экологические угрозы в будущем, в условиях, ког-
да увеличивается нагрузка на основные средства в 
результате роста производства.

В большинстве отраслей промышленности в 
последнее десятилетие происходило сокращение 
определяющего производственного потенциала6 на 
фоне низкого уровня его использования (табл. 2.2.3).  
Наибольшее снижение определяющего производ-
ственного потенциала произошло в машинострое-
нии и металлообработке, легкой, топливной и не-
фтеперерабатывающей отраслях промышленности. 
При этом использовалось менее 50% основных 
средств при необходимом уровне использования 
не ниже 80% (в мировой практике допустимым счи-
тается наличие до 20% резерва с учетом возмож-
ных конъюнктурных колебаний рынка).

Снижение уровня использования производ-
ственных активов и ускорение темпов их выбытия 
было вызвано резким сужением традиционных рын-
ков сбыта белорусской продукции, вытеснением 
белорусских производителей и связанным с этим 
спадом производства. Ежегодные темпы сокраще-
ния определяющего производственного потенциа-
ла (в первую очередь в машиностроении и метал-
лообработке) в среднем по стране составили 5%. 
Часть мощностей была перепрофилирована на вы-
пуск востребованной рынком продукции.

Кроме того, около 2 млн м2 производственных 
площадей государственных предприятий не ис-
пользуется и не сдается в аренду, а объем неуста-
новленного оборудования на конец 2003 г. оцени-
вался на сумму 650 млрд руб. Для сокращения доли 
неиспользуемых производственных мощностей  

необходимо шире сдавать в аренду, продавать на 
основе лизинговых схем и осуществлять льготную 
приватизационную продажу неиспользуемого госу-
дарственного имущества, тем самым реально под-
держивая развитие предпринимательства в стране 
и создавая предпосылки экономического роста.

В то же время главным условием успешного 
обновления и модернизации активной части основ-
ного капитала является рост инвестиций. Приори-
тетными сферами для инвестиций должны стать 

Таблица 2.2.2
Степень износа производственного потенциала 
(основных средств) на начало года, %

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004

Степень износа основных средств 
предприятий, всего

52,4 51,3 54,1 54,8 56,5

В том числе: 
машин, оборудования,  
транспортных средств, всего

74,0 74,9 75,6 75,2 75,2

В промышленности 61,4 58,9 61,4 62,4 63,4

В том числе: 
машин, оборудования,  
транспортных средств

78,5 79,8 80,5 80,2 79,9

В сельском хозяйстве 55,8 56,6 57,5 57,2 57,6

В том числе: 
машин, оборудования,  
транспортных средств

79,9 79,9 79,0 76,6 74,3

На транспорте 53,3 53,1 54,8 55,6 52,3

В том числе: 
машин, оборудования,  
транспортных средств

63,9 65,6 66,9 69,5 69,1

В строительстве 41,4 41,0 42,5 43,1 48,1

В том числе:
машин, оборудования,  
транспортных средств

75,9 78,5 79,1 79,4 79,6

Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь. Минск, 2004.

ТАБЛИЦА 2.2.3
Динамика определяющего производственного потенциала 
промышленности и уровня его использования, %

Годы
Изменение производственного 
потенциала, % к уровню 1995 г.

Загрузка  
производственных мощностей

1995 100 37,2

1996 96,6 40,6

1997 80,2 51,5

1998 69,4 52,1

1999 72,2 52,9

2000 71,6 50,1

2001 69,8 47,7

2002 69,1 46,9

2003 66,6 49,5

Источник: Данные Министерства статистики и анализа Республики Беларусь за 1991–2003 гг., взятые из го-
довых отчетов по форме БМ «Баланс производственных мощностей».
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экономически эффективные производства, с вы-
сокой рентабельностью и хорошими перспектива-
ми наращивания экспорта, в том числе основанные 
на использовании прогрессивных ресурсосберега-
ющих технологий и ориентированные на выпуск на-
укоемкой и высокотехнологичной продукции.

Инновационная активность

Под инновационной активностью принято пони-
мать деятельность, направленную на расширение 
выпуска товаров и услуг на основе высоких техно-
логий [4, c. 8]. Инновационная активность служит 
необходимым условием устойчивого повышения 
конкурентоспособности экономики. Инновацион-
ная и высокотехнологичная продукция является од-
ним из самых быстрорастущих и высокодоходных 

сегментов мирового рынка. Усиление позиций Бе-
ларуси на этом рынке будет способствовать ее ско-
рейшей интеграции в мировую экономику.

В Беларуси существует множество предпосы-
лок для успешного развития инновационной актив-
ности. Так, доля занятого населения с высшим и 
средним специальным образованием вдвое пре-
вышает среднеевропейский уровень, в стране со-
храняется современная структура подготовки ка-
дров в сфере высшего образования. В то же время 
Беларусь значительно отстает от промышленных 
стран Запада по многим показателям инновацион-
ного развития (рис. 2.2.5). Одной из причин подоб-
ного отставания является несоответствие квали-
фикационной структуры профессиональных кадров 
специфике современных инновационных систем. 
Например, чрезмерный акцент на получение акаде-
мических знаний в процессе обучения кадров де-
лает их недостаточно подготовленными к работе в 
условиях постиндустриальной экономики.

В 2003 г. наукоемкость ВВП7 в Беларуси со-
ставила 0,73% (что менее критической величины 
в 1%), тогда как в среднем по ЕС этот показатель 
равен 1,95%. В отдельных странах ЕС уровень на-
укоемкости ВВП в 2001 г. был следующим: в Шве-
ции – 3,78%, Финляндии – 3,66, Германии – 2,52, 
Франции – 2,13%. Выезд за рубеж научных кадров 
существенно превышал их приезд в Беларусь. Бо-
лее подробное обсуждение проблемы содержит-
ся в главе 4.

Диспропорции в инновационной сфере нега-
тивно сказываются на структуре экспорта и на экс-
портном потенциале страны. В Беларуси только 3% 
экспорта вне стран СНГ составляют наукоемкие то-
вары, тогда как в ЕС 20% экспорта промышленных 
товаров реализуется на рынках высоких техноло-
гий. Причины отставания кроются в низкой иннова-
ционной активности предприятий Беларуси. Толь-
ко 14% отечественных предприятий осуществляют 
инновации, в то время как в странах ЕС новые тех-
нологии внедряет каждое второе предприятие. В 
определенной мере это связано с недостаточным 
финансированием научно-исследовательских и 
конструкторских разработок (НИОКР) в республике 
и нехваткой у предприятий средств для приобрете-
ния за рубежом относительно новых технологий.

Отраслевые различия в инновационной актив-
ности связаны с особенностями структуры промыш-
ленного производства в Беларуси. Наибольшую ин-
новационную активность проявляют химическая и 
нефтехимическая промышленность, черная ме-
таллургия, машиностроение и металлообработка 
(табл. 2.2.4). Эти же отрасли лидируют в структуре 
отгруженной инновационной продукции.

В промышленно развитых странах Европы ин-
новации служат основой достижения конкуренто-
способности, ресурсосбережения, освоения новых 
рынков. В инновационной активности белорусских 
предприятий эти мотивы не являются определяю-
щими. По данным проведенного в Беларуси опроса, 
из 325 предприятий промышленности республики, 

Рисунок 2.2.3
Число потерпевших в результате несчастных случаев 
на производстве (с утратой трудоспособности 
на 1 раб. день и более и со смертельным исходом), человек

Рисунок 2.2.4
Количество техногенных аварий и катастроф 
(за исключением катастроф 
на автодорогах и аварийных ситуаций)
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которые осуществляли затраты на инновации, лишь 
52 предприятия (16%) считают важным мотивом 
расширение продаж на внутреннем рынке, Россию 
как перспективный рынок рассматривают 20% ин-
новационных предприятий, а Европу – лишь 5% [5]. 
Проблема недостаточной инновационной активно-
сти особенно остро стоит в отношении ресурсос-
бережения и охраны окружающей среды. Каждое 
третье инновационное предприятие Европы рас-
ценивает снижение материальных затрат как важ-
ную задачу, в Беларуси такую оценку дает каждое 
десятое предприятие. И это в условиях, когда ма-
териалоемкость в республике значительно выше, 
чем в индустриальных странах Запада. Уменьшение 
загрязнения окружающей среды считают основным 
мотивом инновации 25% европейских предприя-
тий и только 11% предприятий промышленности 
Беларуси, осуществляющих затраты на иннова-
ции. Например, в Витебской области, на долю ко-
торой приходится более четверти всех выбросов в 
атмосферу загрязняющих веществ, снижение от-
рицательного воздействия на окружающую среду 
как важный мотив инновационной деятельности на-
звали 15,7% предприятий, а в г. Новополоцке, где 
расположено более половины промышленных ис-
точников загрязнения области, ни одно из иннова-
ционно активных предприятий не определило эту 
цель в качестве значимой.

Для улучшения ситуации в инновационной 
сфере руководство страны в середине 1990-х гг. 
предприняло ряд мер по созданию общесистем-
ных условий, благоприятствующих научно-иннова-
ционному развитию, и прежде всего в области ма-
кроэкономической политики и законодательства.  
В результате Беларуси удалось сохранить свой на-
учный и технический потенциал. Сегодня необхо-
димы активные усилия государства по сохранению 
и реформированию действующих научных школ с 
учетом новых требований постиндустриальной эры. 
Важной задачей на будущее является совершен-
ствование квалификационной и профессиональ-
ной структуры научно-технических кадров с целью 
обеспечения их соответствия новым экономиче-
ским условиям.

2.3. Пути преодоления 
диспропорций 

Укрепление конкурентоспособности как одно из 
ключевых условий устойчивого экономического ро-
ста требует структурных изменений в экономике, 
направленных на расширение экспортного потен-
циала и развитие новых конкурентоспособных от-
раслей. Кроме того, необходимо осуществить тех-
ническое перевооружение экономики для выпуска 
новых видов продукции и повышения эффективно-
сти действующего производства. В этой области 
предстоит решить ряд проблем.

Прежде всего, промышленность Беларуси все 
еще остается недостаточно специализирован-
ной. Внимание и ресурсы развития целесообразно 

сосредоточить на формировании небольшого коли-
чества экспортоориентированных комплексов. В на-
стоящее время белорусская промышленность имеет 
богатый капитал (кадры, производственные мощно-
сти, НИОКР, знание внешнего рынка, ориентация на 
экспорт) в 10–12 областях, которые можно подраз-
делить на две группы экспортных приоритетов:

Таблица 2.2.4

Показатели инновационной активности предприятий по отраслям

Отрасли
Инновационно 

активные  
предприятия, %

Отгруженная 
инновационная 
продукция, %

Отгруженная иннова-
ционная продукция,  

поставляемая на 
рынки вне СНГ, %

Промышленность 13,9 100 43,1

В том числе:
топливная 5,4 11,2 82,5

черная металлургия 21,4 17,6 87,3

химическая  
и нефтехимическая

26,2 18,2 76,6

машиностроение и
металлообработка

22,5 36,4 11,2

лесная, дерево- 
обрабатывающая 
и целлюлозно- 
бумажная

9,7 2,2 1,3

промышленность 
стройматериалов

12,2 6,9 0,2

легкая 5,2 2,2 2,1

Источник: Отчет об инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2002 г. Минск, 2003; 
Республика Беларусь в цифрах: Статистический сборник. Минск, 2004. С. 146.

Рисунок 2.2.5
Показатели инновационного развития Беларуси 
в сравнении с ЕС (процентная разница)
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Доля инновационных предприятий                                  -70
в промышленности

Патенты, на 1 млн населения         -67

Доля затрат на НИОКР, финансируемая                             -92 
предпринимательским сектором

Доля затрат на НИОКР, финансируемая                         -38 
из бюджета

Доля выпускников вузов с естественно-                        -37
научным и инженерным образованием

           86                   Доля лиц с законченным 
                  образованием третьей ступени

Источники: Беларусь в цифрах. Статистический сборник, Минск, 2004, с.58; Развитие науки в Беларуси в 
2003 г. Аналитический доклад. – Мн., 2003 г., с. 55; Наука и инновации в Республике Беларусь. Статисти-
ческий сборник, Минск, 2003 г., с.39,44, 104, 139; Community Innovation Survey / Statistic in Focus, Theme  
9–2/1999, c.11; European Innovation Scoreboard 2003 / Cordis Focus. 2003, Issue № 20, c.25.
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1) производство нефтепродуктов, химических 
волокон и нитей, изделий из древесины, черных ме-
таллов и изделий из них, одежды;

2) производство минеральных удобрений, гру-
зовых автомобилей, тракторов, холодильников и 
морозильников, пластмасс, молочных продуктов.

Кроме того, по энерго- и металлоемкости ВВП 
Республики Беларусь существенно превышает уро-
вень соответствующих показателей развитых стран. 
Значительную часть энергоносителей и металлов 
приходится импортировать (главным образом, из 
России). Их доля уже сегодня составляет не ме-
нее трети всего импорта. Если учесть вероятность 
дальнейшего повышения мировых цен на нефть, а 
вслед за ней – на газ, уголь и металлы, то многие 
белорусские предприятия, использующие устарев-
шие технологии, окажутся в тяжелом положении в 
результате роста материальных затрат.

Единственным приемлемым способом пре- 
дупреждения этой угрозы является широкомас-
штабный переход на энерго- и металлоэкономные 
технологии. Позитивным результатом такой поли-
тики, наряду с ослаблением возможных негативных 
последствий повышения мировых цен на сырье для 
финансового состояния белорусских предприятий, 
должны стать выравнивание торгового баланса и 
получение дополнительных валютных средств для 
приобретения за рубежом лицензий и прогрессив-
ного технологического оборудования.

Увеличение инвестиционных 
вложений в экономику страны

Инвестиции в экономику Беларуси составляют зна-
чительную долю ВВП. Однако сравнение усреднен-
ных данных за 1998–2000 и 2001–2003 гг. свиде-
тельствует о наметившемся снижении инвестиций 
при одновременном увеличении расходов на конеч-
ное потребление (табл. 2.3.1). За рассматриваемый 
период доля накопления основного капитала умень-
шилась на 3,2 процентных пункта. При этом расходы 
на конечное потребление колебались в пределах от 
77,5 до 81,4%, что вполне приемлемо для зрелой ры-
ночной экономики, но представляется чрезмерным 
при реализации стратегии высоких темпов эконо-
мического роста. При прочих равных условиях это 
означает заметное снижение инвестиционной ак-
тивности в белорусской экономике.

Для преодоления дефицита инвестиций в бли-
жайшее время может потребоваться сокращение 
расходов на конечное потребление, в том числе 
расходов государственного бюджета. Серьезным 
препятствием этому является тот факт, что зна-
чительная часть населения имеет низкий уровень 
потребления материальных благ. Более четверти 
белорусских граждан живут ниже национальной 
черты бедности. В этих условиях сокращение по-
требления ради роста инвестиций означает по-
иск трудного компромисса между поддержанием 
стабильности в обществе сегодня и обеспечени-
ем экономической устойчивости в долгосрочной 
перспективе.

Потенциальным источником роста инвестиций 
являются сбережения граждан, увеличение кото-
рых стало возможным благодаря росту доходов. 
Сбережения могут быть привлечены через бан-
ковскую систему, кредитующую высокорентабель-
ные предприятия. Ее эффективной работе будет 
способствовать наличие конкурентной среды фи-
нансовых посредников, в которую, помимо банков, 
входят страховые организации, фондовые рынки 
и другие финансовые институты. Однако при обе-
спечении привлекательных для населения ставок 
по денежным вкладам кредитные ресурсы, особен-
но долгосрочные, могут оказаться слишком доро-
гими для предприятий. При существующей низкой 
рентабельности и высокой убыточности реально-
го сектора эффективно разместить их не удастся. 
Поэтому привлечение сбережений граждан неиз-
бежно потребует снижения производственных из-
держек и финансовой санации предприятий для по-
вышения их прибыльности.

Важным резервом для обеспечения устойчи-
вого экономического роста служит привлечение 
внешних инвестиций. Иностранные инвесторы при-
носят в страну не только необходимые денежные 
средства, но и новые технологии, обеспечивающие 
повышение качества продукции, снижение издер-
жек и выход на новые рынки. Беларусь располагает 
множеством преимуществ, делающих ее экономику 
привлекательной для инвесторов, в том числе бла-
гоприятным географическим положением, хорошо 
развитой транспортной системой и инфраструкту-
рой связи, относительно недорогой квалифициро-
ванной рабочей силой. Для реализации этих преи-
муществ экономика должна обладать достаточным 
количеством объектов, способных обеспечить при-
влекательную норму прибыли для инвесторов. При-
току инвестиций также благоприятствует создание 
нормального инвестиционного климата, предпола-
гающего: максимальное снижение экономических и 
политических рисков, наличие эффективных меха-
низмов, гарантирующих исполнение условий кон-
трактов, совершенствование и расширение всех 
видов рынков, развитие их инфраструктуры, умень-
шение налоговой нагрузки.

С целью повышения привлекательности бе-
лорусских предприятий для внутренних и внешних 
инвестиций следует ускорить процесс приватиза-
ции. Во-первых, благодаря приватизации может 
быть обеспечен существенный рост эффективно-
сти производства. Например, на предприятиях го-
сударственной формы собственности в 2002 г. про-
изводительность труда была в 1,65 раза ниже, чем 
на предприятиях смешанной формы собственности 
и иностранных предприятиях. Во-вторых, приватиза-
ция предоставляет инвестору больше прав для эф-
фективного управления предприятием в интересах 
его развития.

Однако, как свидетельствует опыт других стран, 
приватизация не всегда приносит желаемые ре-
зультаты и может быть сопряжена со значительны-
ми рисками. Например, владельцы предприятий, 
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особенно приобретенных по заниженной стоимо-
сти в результате сомнительных приватизационных 
процедур, часто более заинтересованы в извле-
чении сиюминутной прибыли, чем в долгосрочном 
успешном развитии предприятия. Не имея нацио-
нальных корней в стране, иностранные инвесторы 
не всегда проявляют должный уровень социальной 
ответственности при управлении предприятиями и 
при возникновении конъюнктурных трудностей мо-
гут покинуть страну. Поэтому необходим сбалан-
сированный подход к приватизации предприятий, 
основанный на четко оговоренных и неукоснитель-
но выполняемых взаимных обязательствах и гаран-
тиях со стороны инвесторов и государства.

Совершенствование государственной полити-
ки в области приватизации требует изучения опы-
та других стран с переходной экономикой. Один из 
важнейших уроков, следующих из такого опыта, го-
ворит о необходимости обеспечения прозрачно-
го и конкурентного процесса приватизации. Так, 
противоречивый характер результатов привати-
зации в России во многом объясняется высокой 
коррумпированностью и непрозрачностью прива-
тизационных процедур. Суммирование и анализ за-
рубежного опыта позволит определить возможные 
варианты подходов к приватизации, которые могут 
стать предметом общественной дискуссии. В ходе 
такой дискуссии возможно выработать наиболее 
соответствующие условиям Беларуси решения, га-
рантирующие максимальные положительные ре-
зультаты приватизации и снижение до минимума 
ее рисков.

Решение проблем 
убыточных предприятий

Вклад различных предприятий Беларуси в обеспе-
чение экономического роста неравномерен. Мно-
гие производства достигли успехов благодаря ак-
тивному внедрению прогрессивных технологий, 
повышению производительности труда и расшире-
нию рынков сбыта продукции. В то же время в стра-
не сохраняется большое количество предприятий, 
которые продолжают экономическую деятельность, 
но не получают достаточной прибыли для того, что-
бы без внешней поддержки своевременно обнов-
лять основной капитал и пополнять оборотные 
средства. По данным выборочного опроса, прове-
денного Институтом приватизации и менеджмен-
та, в 2000 г. примерно треть предприятий пользо-
вались льготными кредитами, около 17% получали 
налоговые послабления и около 20% – различного 
рода дотации8. При этом общий объем прямых суб-
сидий предприятиям оставался незначительным – 
менее 1% совокупного объема промышленного 
производства9.

Высокий удельный вес убыточных предпри-
ятий и предприятий, пользующихся различного 
рода льготами, объясняется фактическим пере-
распределением прибыли и налогов, поступаю-
щих от прибыльных предприятий. Сегодня 0,2% 
наиболее успешных производств обеспечивают 

40% поступлений в консолидированный бюджет. 
Все это приводит к неэффективному расходова-
нию ресурсов.

Для обеспечения экономического роста необ-
ходимо ускорить процессы реструктуризации убы-
точных и бесприбыльных предприятий. Для первого 
этапа реформ поддержка убыточных предприятий 
являлась оправданной вследствие той шоковой 
ситуации, в которой оказались все предприятия 
в результате быстрой трансформации макроэко-
номической политики и разрушения старых инсти-
тутов командно-административной системы. Без 
этой поддержки даже потенциально конкурентные 
предприятия могли стать финансово несостоятель-
ными. Однако в настоящих условиях такая полити-
ка не может быть приемлемой, поскольку период 
рыночной адаптации уже закончился. Стремление 
государства поддержать бесперспективные пред-
приятия и избежать массовых банкротств законо-
мерно приводит к иждивенчеству и неэффективно-
му использованию финансовой помощи. Известны 
случаи, когда предприятия, в течение 10–11 лет по-
лучавшие кредиты банков и бюджетные ссуды, ни-
чего не возвратили и при этом не улучшили свое 
финансовое положение.

Поддержка должна оказываться только тем 
предприятиям, которые имеют шансы на успешную 
переориентацию в соответствии с потребностями 

Таблица 2.3.1

Структура использования ВВП*, %

Показатели
В среднем за 
1998–2000 гг.

В среднем за 
2001–2003 гг.

Отклонение

Валовой внутренний 
продукт в рыночных 
ценах

100,0 100,0 – 

В том числе:
Расходы на конечное  
потребление

78,1 80,4 +2,3

домашних хозяйств 56,1 57,2 +1,1

государственных  
учреждений

19,8 21,4 +1,6

Из них:
на индивидуальные  
товары и услуги 

12,7 13,7 +1,0

на коллективные 
услуги

7,1 7,6 +0,5

некоммерческих  
организаций

2,2 1,8 -1,4

Валовое накопление 25,4 23,4 -2,0

В том числе:
основного капитала

26,0 22,8 -3,2

изменение запасов 
материальных оборот-
ных средств

-0,5 0,6 +1,1

* Сумма долей накопления и конечного потребления в ВВП превышает 100% на долю дефицита внешней 
торговли в ВВП
Источник: Национальные счета Республики Беларусь. Минск, 2004. С. 81. 
Республика Беларусь в цифрах. Минск, 2004. С. 202.
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рынка и на возобновление прибыльной деятельно-
сти. В отношении бесперспективных производств 
следует активнее использовать механизмы бан-
кротства и финансовой санации. При этом необ-
ходимо учитывать опасность роста безработицы 
при закрытии бесперспективных производств. На-
пример, в 2001–2003 гг. только в трех основных то-
варопроизводящих отраслях (в промышленности, 
сельском хозяйстве и строительстве) на убыточных 
предприятиях было занято более 500 тыс. человек. 
С целью предотвращения массовой безработицы 
судьбу убыточных предприятий надо решать не 
единовременно, а постепенно, по мере создания 
новых эффективных рабочих мест.

Очередность закрытия и реструктуризации 
бесперспективных предприятий может опреде-
ляться с учетом уровня их рентабельности. В бли-
жайшей перспективе следует прекратить креди-
тование государством производства «на склад» 
и государственных закупок отечественной про-
дукции, не предназначенной для конечного по-
требления государственными учреждениями или 
для создания централизованных резервов про-
довольствия и другой стратегически важной про-
дукции.

Долгосрочные решения проблемы потре-
буют технического перевооружения и модерни-
зации предприятий. С этой целью необходимо 
стимулировать приобретение и использование 
прогрессивных ресурсосберегающих технологий, 
поощрять привлечение иностранных инвесторов, 
прежде всего в наукоемкие и капиталоемкие сфе-
ры экономики. Меры по снижению издержек и лик-
видации излишней занятости позволят повысить 
инвестиционную привлекательность предприятий. 
Большими возможностями для создания эффек-
тивных рабочих мест обладает малый бизнес, и 
его дальнейшее развитие будет способствовать 
как снижению социальных издержек реформиро-
вания, так и росту конкурентоспособности эконо-
мики в целом.

2.4. Улучшение среды 
для малого бизнеса

Формирование малого предпринимательства в Бела-
руси уходит своими корнями в перестроечную эпоху, 
когда возникали первые кооперативы. На конец 2003 
г. количество малых предприятий в Республике Бела-
русь составило около 31 тыс., в том числе 28,5 тыс. 
негосударственной формы собственности. Число 
индивидуальных предпринимателей достигло 188,8 
тыс. Сегодня на малых предприятиях занято 377 тыс. 
человек, а удельный вес субъектов малого предпри-
нимательства в доходах консолидированного бюд-
жета составил 13,6%. Как видно из табл. 2.4.1, эко-
номические показатели развития малого бизнеса в 
Беларуси в целом имеют положительную динамику. 
Фактически создание одного малого предприятия 
равносильно приросту доходов в бюджет за год на 
сумму равную почти 23 тыс. дол. США.

Малый бизнес вносит существенный вклад в 
социально-экономическое развитие страны. Он 
способствует насыщению потребительского рынка 
разнообразными товарами и услугами. Успеш-
но конкурируя с государственными предприятия-
ми торговли, малый бизнес играет значительную 
роль в стабилизации потребительских цен. Рост 
числа малых предприятий содействует снижению 
безработицы, а развитие инновационного пред-
принимательства позволит остановить эмиграцию 
талантливых молодых ученых.

Значительную роль призван сыграть малый 
бизнес в экономическом росте страны в результа-
те развития его взаимодействия с крупными пред-
принимательскими структурами. Мировая практика 
показывает, что передача ряда производственных 
и управленческих функций от крупного бизнеса ма-
лому в рамках их кооперации весьма эффективна. 
Но для этого в Беларуси должны быть созданы со-
ответствующие институциональные условия. Пока 
же данная форма кооперации в стране практиче-
ски не используется.

Возможности увеличения вклада малых пред-
приятий в развитие экономики во многом зависят 
от состояния нормативно-правовой среды. Как 

Таблица 2.4.1
Некоторые показатели развития субъектов малого 
предпринимательства негосударственной формы собственности 
за 2000–2003 гг.

Показатели 2000 2001 2002 2003

Выручка от реализации продукции:
млрд руб
млн дол. США
% к общей сумме выручки

1461,3
2047,2

7,1

2953,6
2137,2

8,1

4265,0
2390,0

8,6

6481,4
3158,3

9,6

Отчисления в доход бюджета нало-
гов и платежей:

млрд руб.
млн дол. США
% от всех доходов консолидиро-
ванного бюджета
% к общей сумме налогов и плате-
жей в бюджет

275,0
385,3

8,6

11,3

523,3
377,9

9,1

11,9

1047,9
587,3

12,1

15,1

1664,7
811,7

13,6

16,7

Поступления в бюджет на одно ма-
лое предприятие:

тыс. руб.
дол. США

9176 
12856

16864
12203

31662
17745

46840
22822

Поступления в бюджет на одного 
индивидуального  
предпринимателя:

тыс. руб.
дол. США

184
258

463
335

958
537

1749
852

Налоговая нагрузка на добавленную 
стоимость по малым предприятиям

н.д. н.д. 42,2 41,4

Уровень рентабельности малых 
предприятий, %

н.д. 9,0 7,2 9,2

Уровень рентабельности, 
по экономике

н.д. 8,9 7,3 8,6

Источник: Данные Министерства статистики и анализа Республики Беларусь (форма государственной ста-
тистической отчетности 1МП) и аналитических материалов Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь.
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и в промышленно развитых государствах Запада 
и странах с переходной экономикой, в Беларуси 
государственное регулирование малого бизнеса 
осуществляется путем установления требований 
для входа на рынок, ведения хозяйственной дея-
тельности и выхода с рынка (табл. 2.4.2). К числу 
задач государственного регулирования относятся: 
защита прав потребителей и наемных работников, 
охрана общественного здоровья, предотвраще-
ние случаев недобросовестного предпринима-
тельства и других злоупотреблений. Значительную 
трудность при определении масштабов регулиро-
вания бизнеса представляет нахождение баланса 
между защитой интересов потребителей и населе-
ния и обеспечением максимальной степени эконо-
мической свободы, способствующей росту числа 
малых предприятий.

В Беларуси проблемы малого бизнеса связа-
ны с существованием жестких форм его регулиро-
вания. Выгоды от их смягчения могут значительно 
превзойти возможные социальные риски. Сказан-
ное относится прежде всего к процедурам реги-
страции и получения лицензий, создающим барье-
ры для входа на рынок, и к чрезмерно усложненным 
процедурам выхода с рынка.

Существенным препятствием для входа на ры-
нок является слишком трудная и дорогостоящая 
процедура регистрации предприятия. По оценкам 
Института экономики Национальной академии наук 
Беларуси (НАНБ), совокупные затраты на регистра-
цию предприятия и согласования в государствен-
ных органах составляют 361 дол. США, затраты 
на юристов – 100–200 дол. США, процедура ре-
гистрации и прохождения согласований занима-
ет срок до 70 дней. В этот период предприятие 
не может осуществлять хозяйственную деятель-
ность. В результате имеют место упущенная выго-
да для предприятия, недополучение доходов бюд-
жетом, а в конечном итоге – снижение динамики 
экономического роста в национальной экономике. 
В то же время, по данным доклада Мирового 
банка по изучению бизнес-среды в различных 
странах, опубликованного в журнале Economist  
(10.09.2004), процедура открытия предприятия в 
Австралии занимает 2 дня и требует незначитель-
ных затрат, в Дании она вообще бесплатна. Наи-
более длительные и дорогостоящие процедуры 
регистрации бизнеса характерны для самых бед-
ных стран мира. Например, на Гаити регистрация 
предприятия занимает 203 дня, в Сьерра-Леоне 
она эквивалентна более чем двенадцатикратному 
среднегодовому доходу на душу населения.

Одним из существенных административных  
барьеров для входа на рынок является весь-
ма широкий перечень видов коммерческой дея-
тельности, для осуществления которой требуется 
специальное государственное разрешение (ли-
цензия). В соответствии с Декретом Президен-
та Республики Беларусь от 14.07.2003 г. № 17  
«О лицензировании отдельных видов деятель-
ности», была упрощена процедура получения  

лицензий и сокращен перечень видов деятельности,  
подлежащих лицензированию. В то же время нали-
чие лицензий стало необходимо индивидуальным 
предпринимателям, ведущим розничную торговлю 
на рынках, чего не было ранее, уравнялась плата 
за получение лицензии, что привело к увеличению 
затрат физических лиц.

Нелегкая, хотя и решаемая ситуация, сложи-
лась с неработающими предприятиями. При выхо-
де с рынка даже в идеальном варианте – при за-
вершении ликвидационного периода (как правило, 
4 месяца), отсутствии дополнительных расходов, а 
также расходов по арендной плате и коммунальным 
платежам – требуется сумма от 970 до 1120 дол. 
США. Вот почему неудавшийся бизнес легче бро-
сить, чем испытывать отрицательные эмоции при 
изматывающих хождениях по инстанциям. Комиссия 
Совета Республики по экономике, бюджету и финан-
сам подготовила проекты двух документов – Указа 
Президента Республики Беларусь и Закона «О лик-
видации юридических лиц и прекращении деятель-
ности индивидуальных предпринимателей». Эти до-
кументы должны упростить процедуру ликвидации 
предприятий и снизить затраты времени и средств, 
сократить образовавшийся «массив» неликвидиро-
ванных, но нефункционирующих предприятий.

Часто как вход на рынок, так и выход с рынка за-
трудняют противоречия, которые содержатся в нор-
мативных правовых актах, несогласованность дей-
ствий государственных органов различного уровня 
в вопросах регулирования хозяйственной деятель-
ности. В связи с недостаточной отрегулированнос-
тью административных процедур по входу, выходу и 
функционированию хозяйственных субъектов целе-
сообразно ввести правило, по которому противо-
речия, существующие в законодательстве, должны 
трактоваться в пользу хозяйствующего субъекта. 
Кроме того, назрела необходимость принятия за-
кона «Об ответственности должностных лиц». Его 
действие должно быть распространено на админи-
стративных лиц, которые ненадлежащим образом 
исполняют свои обязанности, что ведет к упуще-
нию выгоды хозяйствующим субъектом.
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Регуляторная реформа проходит во всех высокоразвитых странах, в том числе в стра-
нах Западной Европы, Канаде и США. В этом вопросе Украина держит первенство 
среди стран ЦВЕ, а на просторах СНГ эта реформа внедряется впервые. Она на-
правлена на уменьшение вмешательства государственных органов в предпринима-
тельскую деятельность, устранение правовых, административных, экономических 
и организационных препятствий на пути развития предпринимательства. Ее целью 
является создание четких и прозрачных механизмов, обеспечивающих проявление 
последовательных и ориентированных на достижение конкретных целей регулиро-
ваний, повышение уровня их выполнения с одновременным сокращением затрат, 
уменьшение вмешательства государства в предпринимательскую деятельность и 
устранение препятствий для экономического роста. По оценкам международных экс-
пертов (USAID) за 1998–2000 гг. эффект от осуществления регуляторной реформы 
составил 450 млн дол. США.

Вставка 2.4.1
Реализация регуляторной политики в Украине

Источник: По материалам Госкомпредпринимательства Украины.
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Несмотря на то что в стране приняты Концеп-
ция государственной поддержки и развития мало-
го предпринимательства на 2002–2005 гг., а также 
ряд нормативных актов, обеспечивающих создание 
в целом благоприятной институциональной среды, 
в Беларуси отсутствует единая государственная по-
литика в отношении малого бизнеса. И законодате-
ли, и представители исполнительной власти лишь 
реагируют на насущные проблемы, имеющие ме-
сто в предпринимательской среде, а не управля-
ют этим процессом. Назрела потребность в про-
ведении реформы, направленной на установление 

сотрудничества органов власти и представителей 
частного сектора с целью осуществления необхо-
димых изменений в законодательстве и админи-
стрировании, тормозящих развитие малого бизне-
са, и обеспечения учета мнений предпринимателей 
(вставка 2.4.1). Для этого следует создать консуль-
тативные органы и советы в частном и государ-
ственном секторах, где представители государ-
ственных органов и бизнеса должны иметь равное 
право голоса и возможность накладывать вето на 
принятие законодательных актов, тормозящих раз-
витие предпринимательства.

Таблица 2.4.2
Меры административного регулирования малого бизнеса в Республике Беларусь

Вход на рынок Хозяйственная деятельность Выход с рынка

Получение прав на ведение хо-
зяйственной деятельности

Получение до-
ступа товаров и 
услуг на рынок

Контрольно-надзорная дея-
тельность уполномоченных 
государственных органов

Процедура ликвидации юридических лиц и прекращения деятель-
ности индивидуальных предпринимателей включает 22 этапа, 
сроки исполнения которых не регламентированы

Согласование проектной 
документации по регистрации: 
1) согласование наименования; 
2) экспертиза достоверности раз-
мера неденежного вклада 
в уставный фонд; 
3) проверка достоверности до-
кументов

Квотирование 
объема закупок, 
поставок

Установление 
форм обязательной 
отчетности

Необходимые материальные затраты: 
1) расходы на публикацию; 
2) нотариальное заверение подписей председателя ликвидаци-
онной комиссии и его заместителя (на 1.01.2004 г. они равнялись 
соответственно 27 000 руб., 140 000 руб., 262 500 руб. в систе-
ме коммерческих банков, либо 350 000 руб. в системе АСБ «Бе-
ларусбанк»)

Получение права 
на покупку (аренду) 
помещения

Инспекция деятельности 
уполномоченных государ-
ственных органов

Затраты, размер которых зависит от продолжительности ликви-
дационного периода, численности ликвидационной комиссии, а 
также масштабов бизнеса и длительности нахождения субъекта 
хозяйствования на рынке (арендная плата, коммунальные пла-
тежи, зарплата членов ликвидационной комиссии и налоги, на-
численные на ФОТ, расходы на архивную обработку документов 
и сосредоточение денежных средств на едином расчетном и 
валютном счетах в одном банке)

Источник: Данные Министерства статистики и анализа Республики Беларусь (форма государственной статистической отчетности 1МП) и аналитических материалов Министерства по на-
логам и сборам Республики Беларусь.
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За благоприятными показателями в целом по стра-
не могут скрываться серьезные региональные раз-
личия в уровне человеческого развития. Для их рас-
смотрения необходим детальный анализ основных 
показателей по каждому из регионов. Подобный 
анализ является эффективным инструментом со-
вершенствования государственной политики и по-
вышения адресности государственных расходов и 
программ.

В главе рассматриваются различия в условиях 
человеческого развития между большими, средни-
ми и малыми городами, а также между городскими 
и сельскими населенными пунктами. Выявляются 
существенные региональные диспропорции в уров-
не доходов, степени занятости и показателях бед-
ности, а также в сфере развития социальной ин-
фраструктуры населенных пунктов. Значительное 
внимание уделяется исследованию региональной 
дифференциации экологических угроз и анализу 
положения регионов с особыми условиями разви-
тия – территорий, пострадавших от Чернобыльской 
катастрофы, и районов, расположенных вдоль гра-
ницы Беларуси и ЕС. Предлагаются рекомендации, 
направленные на снижение барьеров для челове-
ческого развития в отдельных регионах и совер-
шенствование системы местного управления и са-
моуправления.

3.1. Размещение производства 
и дифференциация городов

В структуре городских поселений Беларуси раз- 
личаются крупные города с населением более 
250 тыс. человек, большие города с числом жителей 
100–250 тыс. человек, средние города с населением 
от 20 до 100 тыс. жителей и малые города, где про-
живает до 20 тысяч человек. К крупным и большим 
городам относятся Минск, областные центры, а так-
же города областного подчинения – Бобруйск, Ба-
рановичи, Борисов, Пинск, Орша, Мозырь, Полоцк, 
Новополоцк, Солигорск. Большинство белорусских 
городов (более 80%) – малые. В них проживает бо-
лее половины городского населения страны.

В послевоенный период города в Республике 
Беларусь развивались как центры промышленно-
сти. Структура промышленного производства Бе-
ларуси была во многом унаследована от Совет-
ского Союза. Размещение крупных промышленных 
предприятий во времена СССР диктовалось преж-
де всего наличием избыточных трудовых ресурсов и 
выгодным экономико-географическим положением 

республики. Их строительство велось преимуще-
ственно в столице республики г. Минске, областных 
центрах и некоторых других городах, главным обра-
зом в центральной и восточной частях страны.

На отраслевую структуру промышленности от-
дельных регионов значительное влияние оказало 
существовавшее до 1939 г. разделение республики 
на западную часть, находившуюся в составе Поль-
ши, и восточную, входившую в состав Советского 
Союза. Так, западные области Беларуси – Брест-
ская и Гродненская – по-прежнему занимают одно 
из первых мест в республике по объему сельскохо-
зяйственного производства, а в восточных и цен-
тральных областях сосредоточено большое количе-
ство материалоемких производств (вставка 3.1.1).

Размещение промышленного производства и 
состояние промышленных предприятий в разных го-
родах страны относятся к числу основных факторов, 
определяющих различия в уровне человеческого раз-
вития. Наибольший разрыв существует между крупны-
ми и большими городами – с одной стороны и малы-
ми городами – с другой. Препятствиями для развития 
человеческого потенциала в малых городах служат 
ограниченность экономической базы и рост безра-
ботицы. Основными факторами уязвимости малых го-
родов являются: зависимость многих из них от неста-
бильно работающих градообразующих предприятий 
и нехватка рабочих мест на рынках труда.

Градообразующие предприятия 
и моногорода

Многие из построенных в советский период крупных 
промышленных предприятий являются градообразую-
щими, поскольку обеспечивают работой значительную 
долю городских жителей, формируют большую часть 
местных бюджетов и содержат социальную инфра-
структуру. Однако в последнее время большое число 
этих предприятий испытывают серьезные экономиче-
ские и финансовые трудности. Многие градообразу-
ющие предприятия находятся в сильной зависимости 
от сырьевых рынков, и в первую очередь от энергоно-
сителей, что делает их чувствительными к изменени-
ям политической и экономической ситуации в других 
государствах – поставщиках сырья и потребителях 
продукции.

Снижение производства, закрытие ряда гра-
дообразующих предприятий и их реструктуризация 
имеют серьезные последствия для человеческого 
развития, поскольку приводят к сокращению заня-
тых на них работников, росту безработицы и дегра-
дации социальной сферы.

РЕГИОНАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО
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Хотя эти риски в той или иной мере затрагивают 
все городские населенные пункты, крупные и средние 
города защищены от них в большей степени, чем ма-
лые. Так, благодаря высокому уровню диверсификации 
экономики в крупных и больших городах, нестабиль-
ная работа одних предприятий часто компенсируется 
успешной деятельностью других. Этому способствует 
высокий уровень накопленного потенциала таких горо-
дов и их значительные инновационные и материальные 
ресурсы. Несмотря на гораздо меньшую степень ди-
версификации экономики многих средних городов, их 
относительное благополучие обусловлено наличием 
на их территории успешных экспортоориентирован-
ных предприятий, производящих нефтепродукты, ка-
лийные удобрения, карьерные автомобили и другие 
товары. Примерами таких городов являются Новопо-
лоцк, Мозырь, Солигорск и Жодино.

Из малых городов республики в наиболее 
сложном положении находятся более 70 населен-
ных пунктов, благосостояние которых напрямую за-
висит от стабильной работы одного крупного гра-
дообразующего предприятия. В некоторых из таких 
моногородов на градообразующих предприятиях 
занято более половины всех работающих. В целом 
по республике на градообразующих предприяти-
ях в моногородах работает 94 тыс. человек, боль-
шинство из которых сильно ограничены в выборе 
работы.

Реструктуризация градообразующих предпри-
ятий приводит к сокращению занятости на них ра-
ботников и росту безработицы в моногородах. Так, 
например, реструктуризация стеклозавода «Неман» 
в г. Березовка Гродненской области повлечет за 
собой сокращение около 15% работающих. На 1 
января 2004 г. в 29 городских поселениях, где рас-
положены нестабильно работающие градообразу-
ющие предприятия, уровень безработицы превы-
сил 4%, тогда как по стране в целом он составил 
2,3% (вставка 3.1.2).

Проблемы, связанные с сокращением произ-
водства на основных градообразующих объектах, 
создают трудности на других предприятиях, техно-
логически зависимых от них. Например, сокраще-
ние производства на добывающих предприятиях в 
р.п. Микашевичи привело к проблемам на транс-
портном предприятии речного порта «Микашеви-
чи», также являющемся градообразующим объек-
том. Численность работающих в речном порту была 
сокращена с 483 в 1991 г. до 51 человека в 2004 г., 
т.е. более чем в 9 раз. Те же проблемы стали при-
чиной ликвидации филиалов предприятий в других 
городах, чаще всего малых. 

Финансовые проблемы градообразующих 
предприятий сказались и на социальной сфере. 
Закрываются детские сады, приходят в упадок 
спортивные объекты, клубы, летние детские ла-
геря. Население, в большинстве своем женщи-
ны, занятое на обслуживании этих объектов, те-
ряет работу. Необходимость инвестирования в 
основное производство вынуждает предприятия 
избавляться от своей социальной сферы. Объекты 
социального обслуживания, принадлежащие про-
мышленным предприятиям, постепенно перехо-
дят в коммунальную собственность. К примеру, 
одним из серьезных шагов в рамках проекта ре-
структуризации стеклозавода «Неман» в г. Бере-
зовка Гродненской области является передача на 
баланс города объектов его социальной инфра-
структуры – Дома культуры, профилактория и др., 
а также крупных инженерных объектов, в частно-
сти котельной, которая снабжает теплом не только 
предприятие, но и город.

Успешными сегодня являются градообразу-
ющие производства, продукция которых в наи-
большей степени отвечает потребностям рынка. 
Большинство из них специализируется на выпуске по-
требительских товаров, строительного оборудования и 
материалов, продукции металлообрабатывающих, 

Наибольший удельный вес в производстве промышленной продукции в стра-
не имеет г. Минск (21,3%), Гомельская (20,5%) и Витебская (17,2%) области, тог-
да как доля Могилевской области составляет всего 8,7%, Гродненской – 9,1%, 
Брестской –9,3%.

В структуре промышленности всех регионов, кроме Брестской области, преобла-
дает производство средств производства. При этом в Брестской области на его долю 
приходится 41%, а на производство потребительских товаров – 59%, в Гомельской и 
Витебской областях – соответственно более 80% и менее 20%.

Во всех областях, за исключением Витебской, значительное развитие получило ма-
шиностроение, а в г. Минске – это главная отрасль промышленности. Во всех регио-
нах одной из отраслей специализации является пищевая промышленность, причем 
в Брестской и Гродненской областях она занимает первое место. Ведущую роль в 
промышленности Витебской и Гомельской областей играют отрасли топливно-энер-
гетического комплекса.

Наиболее густо железнодорожная сеть представлена в Брестской, Витебской и 
Могилевской областях. Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на 
1000 кв. км территории самая высокая в Минской и Гродненской областях. Наиме-
нее густую сеть железных дорог имеет Минская область, а автомобильных – Гомель-
ская область [1].

Особенно критическая ситуация сложилась в моноструктурных районах с градообра-
зующими предприятиями. Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в 
Витебской области – г.п. Ореховск Оршанского района (градообразующее предпри-
ятие КУСП «Тепличный») – 6,5% и г.п. Осинторф Дубровенского района (торфопред-
приятие «Осинторф») – 6%, в Могилевской области – г. Костюковичи (ПРУП «Бело-
русский цементный завод») – 6,2%, г. Круглое (СРУП «Круглянская ПМК-266») – 5,9%, 
р.п. Глуша Бобруйского района (ОАО «Стекло Глуша») – 5,8%, р.п. Татарка Осипович-
ского района (ТП «Татарка») – 5,6%, в Брестской области – р. п. Микашевичи Луни-
нецкого района (РУПП «Гранит») – 4,8% и г. Лунинец (РУПП «Полесьеэлектромаш») – 
4,7%, в Минской области – г. Любань (ОАО Любанский КСМ) – 4,9% и др. Такой вы-
сокий уровень безработицы вызван стагнацией градообразующих предприятий. Ры-
нок труда населенных пунктов городского типа с монопроизводственной структурой 
статичен, характеризуется замкнутостью, узостью как предложения, так и спроса на 
труд. Тревожна не только сложившаяся ситуация сама по себе, опасен ее застывший 
характер. Состав регионов с наиболее высоким уровнем безработицы достаточно 
устойчив, одна из наиболее серьезных проблем – увеличение продолжительности 
безработицы и доли длительно безработных (состоящих на учете более года).

Вставка 3.1.1
Территориальная структура экономического потенциала 
Республики Беларусь

Источник: По материалам Министерства статистики и анализа Республики Беларусь.

Вставка 3.1.2
Безработица на рынках труда монопрофильных городов

Источник: Мониторинг рынка рабочей силы Республики Беларусь за 2003 г. / Главное управление политики 
занятости и народонаселения Министерства труда и социальной защиты. Минск, 2004. С. 27.
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деревообрабатывающих производств и продо-
вольственных товаров. Активно развиваются гра-
дообразующие предприятия, производящие высо-
котехнологичную продукцию.

Одним из основных путей выхода градо-обра-
зующих предприятий из кризиса является реализа-
ция на них инвестиционных проектов, направленных 
на внедрение новых технологий и диверсифика-
цию выпускаемой продукции. В развитых странах 
для снижения себестоимости и обновления ассор-
тимента продукции предприятия переоснащаются 
каждые 5–6 лет. В Беларуси многие градообразу-
ющие предприятия не перевооружали свое произ-
водство в течение 15–20 лет. Изношенность тех-
нологического оборудования большинства из них 
достигла критического уровня, что делает выпуска-
емую ими продукцию неконкурентоспособной.

Для развития человеческого потенциала в мо-
нопрофильных городах важно обеспечить не только 
функционирование градообразующих предприя-
тий, но и развитие новых (сопутствующих) произ-
водств, создать условия для предпринимательской 
инициативы, в том числе организуя социально-де-
ловые центры1 для содействия самозанятости2 на-
селения. Снижению напряженности ситуации и ре-
шению социально важных для малых городов задач 
будет способствовать организация общественных 
работ, в том числе в коммунальном хозяйстве, на 
строительстве объектов социальной инфраструкту-
ры и в сфере услуг. Все эти меры должны быть обе-
спечены надежным финансированием за счет пе-
рераспределения централизованной части средств 
государственного фонда занятости населения в ре-
гионы с критической ситуацией на локальном рын-
ке труда и подкреплены разработкой специальных 
программ по развитию городов с монопрофильны-
ми градообразующими предприятиями.

Различия в возможностях  
трудоустройства в больших  
и малых городах

Уровень регистрируемой безработицы в целом по 
стране в 2001–2003 гг. возрос с 2,1 до 3,1% эко-
номически активного населения. Следует отметить, 
что за этими цифрами скрываются существенные 
региональные различия (вставка 3.1.3). Безработи-
ца превышает среднереспубликанский показатель 
в Витебской (4%), Гомельской (3,5%) и Могилев-
ской (3,6%) областях. Самый низкий ее уровень за-
регистрирован в г. Минске (1,6% к началу 2004 г.) и 
Минской области (2,9%), что объясняется ее терри-
ториальной близостью к столице страны. Наиболее 
высокий рост безработицы отмечен в Брестской 
области (с 1,7 до 3,8%), что в значительной сте-
пени связано с ужесточением визового режима с 
Польшей, приведшим к увеличению поступления на 
рынок труда граждан, ранее занимавшихся торго-
во-посреднической деятельностью. Значительные 
различия в уровне безработицы наблюдаются среди 
административно-территориальных единиц. На нача-
ло 2004 г. в 40 городах и районах Беларуси показатель 

регистрируемой безработицы зафиксирован в преде- 
лах 2–3%, в 36 – на уровне 3–4%, в 29 – свы- 
ше 4%, в 21 регионе – 1–2% (табл. 3.1.1).

Для малых городских населенных пунктов ха-
рактерно превышение числа ищущих работу над 
количеством свободных рабочих мест («трудо-
избыточность»). Одна из причин этого явления – 
территориальная неравномерность размещения 
промышленных предприятий и рабочей силы. Так, 
высокая концентрация населения при отсутствии 
крупных производственных объектов обусловила 
высокий уровень безработицы в г. Ельск Гомель-
ской области, г. Барань Витебской области, г. Лю-
бань Минской области.

В отличие от малых городов, для крупных, боль-
ших и многих средних городов характерен высокий 
уровень вовлечения трудовых ресурсов в экономи-
ку, поскольку там имеются более широкие возмож-
ности поиска новых мест приложения труда. Основ-
ной причиной безработицы в этих городах является 
несоответствие квалификации и уровня професси-
ональной подготовки лиц, ищущих работу, требова-
ниям нанимателей (вставка 3.1.3).

Наиболее благоприятная общая конъюнктура 
рынка рабочей силы сложилась в г. Минске, где  
количество вакансий примерно соответствует числу 
безработных. В областях количество ищущих работу 
в целом превышает число вакансий. В Брестской и 
Могилевской областях на одно свободное рабочее 
место приходится 9 безработных, в Витебской об-
ласти – 7, в Гомельской и Гродненской областях – 6 
и в Минской области – 4. Низкая территориальная 
мобильность рабочей силы, несоразмерность про-
фессионально-трудовых притязаний потенциальных 
работников с содержанием и условиями предлагае-
мой работы являются главными препятствиями для 
заполнения вакантных рабочих мест.

Одной из альтернатив трудоустройства людей, 
потерявших работу, является развитие сферы ма-
лого предпринимательства (см. раздел 2.4 главы 
2). В Брестской области в 2003 г. за счет развития 
индивидуального предпринимательства создано  

Около 80% вакансий на региональных рынках труда предназначены для трудоустрой-
ства рабочих, а среди безработных 1/3 составляют специалисты и другие служащие. 
Трудоизбыточны профессии водителя, особенно в Брестской и Витебской, повара – в 
Витебской и Могилевской, швеи-мотористки – в Брестской и Могилевской областях. 
Во всех регионах избыток служащих особенно значителен по таким специальностям, 
как бухгалтер, экономист, юрист, техник-технолог, педагог. Практически повсеместно 
наиболее востребованы врачи, особенно в Гомельской и Минской областях, инжене-
ры-программисты, прорабы, постоянным спросом пользуются рабочие строительных 
специальностей. В г. Минске требуются токари, слесари-сантехники, фрезеровщики, 
электромонтеры, в то время как в других областях наблюдается их избыток. Одна из 
наиболее острых кадровых проблем сельского хозяйства – недостаток инженерно-
технических работников, но прежде всего рабочих кадров (трактористов, животно-
водов, операторов машинного доения).
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Вставка 3.1.3
Профессиональный дисбаланс спроса 
и предложения рабочих мест

Источник: Мониторинг рынка рабочей силы Республики Беларусь за 2003 г. / Главное управление политики 
занятости и народонаселения Министерства труда и социальной защиты. Минск, 2004. С. 22–23.



ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО БЕЛАРУСИ: ДИСПРОПОРЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ34

Таблица 3.1.1
Распределение регионов Республики Беларусь 
по уровню безработицы

Регионы

Количество районных центров занятости  
с числом состоящих на учете безработных  

(в % от экономического активного населения)

до 1 % 1–2 % 2–3 % 3–4 % свыше 4 %

Республика Бела-
русь, всего 2 21 40 36 29

В том числе:
Брестская обл.

- - 5 4 8

Витебская обл. - 9 10 4 2

Гомельская обл. - - 5 6 10

Гродненская обл. 1 9 9 - -

Минская обл. 1 2 8 11 2

Могилевская обл. - - 3 11 7

г. Минск 1

Источник: Мониторинг рынка рабочей силы Республики Беларусь за 2003 г. / Главное управление полити-
ки занятости и народонаселения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Минск, 
2004. С. 56.

9,1 тыс. рабочих мест; зарегистрировано 1800 ма-
лых предприятий, в которых занято 22,4 тыс. чело-
век; малым бизнесом занимаются 30 тыс. частных 
предпринимателей.

Успешное решение проблем занятости требу-
ет совершенствования региональной экономической 
политики и системы управления развитием челове-
ческого потенциала, а также адресной социальной 
защиты населения от безработицы. Конечной це-
лью политики занятости во всех регионах должно 
стать создание качественных и эффективных рабо-
чих мест, позволяющих обеспечить экономический и 
социальный прогресс. Уровень безработицы должен 
быть относительно приемлемым и не превращаться в 
угрожающий фактор дестабилизации общества и со-
циального неблагополучия населения в регионах.

3.2. Различия между городом и 
деревней

Хотя Беларусь является преимущественно город-
ской страной, значительная доля ее населения про-
живает в сельской местности. По состоянию на нача-
ло 2004 г. сельское население Беларуси составляло 
2803,6 тыс. человек, или 28,5% всех жителей респу-
блики. Если жители городов трудятся в основном на 
несельскохозяйственных предприятиях (промыш-
ленность, сфера услуг, управление и др.), то в де-
ревне население занято преимущественно сельско-
хозяйственной деятельностью (вставка 3.2.1).

Большинство сельских населенных пунктов 
страны являются малыми, и их доля постоянно уве-
личивается. Согласно переписи 1999 г., в Белару-
си насчитывается 72% деревень с численностью  
населения менее 100 жителей. Многие малые сель-
ские населенные пункты безвозвратно исчезают с 
карты страны.

В целом в сельских населенных пунктах усло-
вия для человеческого развития гораздо менее 
благоприятны, чем в городах. В результате быстрой 
индустриализации и роста городов в советский пе-
риод образовался разрыв в условиях проживания 
между городом и селом. Сельские населенные пун-
кты значительно уступали городам по целому ряду 
показателей, в том числе по уровню обустроен-
ности жилого фонда, развитию транспортной ин-
фраструктуры, качеству услуг образования, здра-
воохранения и сферы бытового обслуживания. Эти 
различия усугублялись некоторыми особенностями 
государственной политики по отношению к селу. 
Так, в 70–80-х г. прошлого столетия малые сель-
ские поселения были отнесены к «неперспектив-
ным» и готовились к отселению, а потому их ин-
фраструктура, в отличие от крупных деревень, не 
развивалась.

Различия между городом и селом еще более 
углубились за годы реформ. Последствия демогра-
фического кризиса ощущаются гораздо сильнее в 
сельской местности, чем в городах. Увеличился 
разрыв в доходах между городскими и сельскими 
жителями. Темпы падения занятости в сельской 
местности значительно выше, чем в городской. 
Тяжелое экономическое и финансовое положе-
ние многих сельскохозяйственных предприятий 
существенно ограничивает их возможности по со-
держанию социальной сферы на селе. Из-за не-
достатка молодых квалифицированных специали-
стов сохраняются значительные различия между 
городом и селом в качестве образования и здра-
воохранения.

Особенности демографической 
ситуации города и села

Республика Беларусь находится в состоянии демо-
графического кризиса. В главе 4 подробно описа-
ны его основные составляющие: снижение рожда-
емости, ухудшение состояния здоровья населения, 
сокращение продолжительности жизни, особен-
но из-за роста смертности населения трудоспо-
собного возраста. Будучи характерными в раз-
ной мере для всех регионов страны, эти проблемы 
наиболее остро ощущаются в сельской местности 
(рис. 3.2.1, табл. 3.2.1).

Развитие промышленности и сферы услуг в 
городах, удобная для проживания среда сделали 
город более привлекательным для людей и обу-
словили высокий уровень миграции населения из 
сел в города. Благодаря такой миграции во мно-
гих городах страны численность населения остает-
ся стабильной или наблюдается ее рост. За 2001– 
2003 гг. в результате миграции городское населе-
ние возросло в целом на 0,6% (41,4 тыс. человек). 

Поскольку большинство сельских жителей, пе-
реселяющихся в города, – это молодые люди ре-
продуктивного возраста, активные миграционные 
процессы стали одной из основных причин дефор-
мации половозрастной структуры сельского насе-
ления. Доля старших возрастных групп в сельской 
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местности стала превышать аналогичный показа-
тель в городах почти в 2 раза (32% против 17%), 
удельный вес трудоспособного населения сокра-
тился до 49% против 65% в городах. Соотноше-
ние мужчин и женщин репродуктивного возраста в 
Беларуси следующее: в сельской местности жен-
щин на 15% меньше, чем мужчин, а в городах –  
на 10% больше.

Миграция из сел в города в последнее время 
сократилась, что связано с исчерпанием демогра-
фической базы сельских территорий. В последние 
годы 56–68% общих демографических потерь на 
селе были обусловлены естественной убылью на-
селения. За 2001–2003 гг. число сельских жителей в 
Беларуси уменьшилось на 6,2% (172,6 тыс. человек), 
в том числе в Витебской области – на 9,1%, Моги-
левской – на 8,5%, тогда как в Минской – на 4,7%, 
Брестской – на 4,1%. В случае сохранения данной 
тенденции численность сельского населения за 
предстоящие 25 лет может уменьшиться вдвое.

Проявлением социально-демографического 
неблагополучия в регионах является прогрессиру-
ющий рост смертности населения, которая толь-
ко за последние три года увеличилась с 13,5 до 
14,5‰ и имела значительные региональные раз-
личия. В 2003 г. наиболее высокий ее уровень был 
в Минской (16,7‰) и Витебской (16,4‰) областях, 
самый низкий – в Брестской области (13,9‰). Еще 
более существенный разрыв существует между го-
родскими и сельскими населенными пунктами, где 
эти показатели различаются более чем в 2 раза 
(соответственно, 10,7 и 23,9‰). Из-за особенно-
стей возрастной структуры населения в городах 
отмечается более высокая смертность лиц трудо-
способного возраста, в то время как в сельской 
местности превалирует смертность людей стар-
шего возраста.

Во всех регионах страны наблюдается демо-
графическое старение населения, которое про-
является в снижении удельного веса детей при 
увеличении доли лиц старше трудоспособного воз-
раста (вставка 3.2.2). Самое молодое население – 
в Брестской области, где отмечается наибольшая 
доля детей (19,9%) и наименьшая доля лиц старше 
трудоспособного возраста (21,2%). Наиболее ин-
тенсивно процесс старения населения протекает в 
сельской местности Гродненской области, где доля 
пожилых людей достигла 36%. Проблемой Витеб-
ской области является старение не только сельско-
го, но и городского населения. В этом регионе от-
мечается самая низкая доля детей (17,3%) и самый 
высокий удельный вес лиц старше трудоспособно-
го возраста (23%).

Наблюдаемый процесс старения населения 
пока еще не отразился на формировании трудо-
вого потенциала регионов, поскольку ухудшение 
соотношения возрастных групп моложе и стар-
ше трудоспособного возраста сопровождалось 
ростом численности трудоспособных лиц. В це-
лом по Беларуси их доля увеличилась с 58,4%  
в 2000 г. до 60,6% в 2003 г. Однако если в городах 

наблюдался рост трудоспособного населения (на 
3,5% за 2001–2003 гг.), то село стало постепенно 
терять свой трудоспособный потенциал (на 0,4%). 

Еще более выражена территориальная диффе-
ренциация на уровне административных районов. 
В 36 сельских районах доля трудоспособных лиц 
соответствует среднереспубликанскому уровню 
(45–50%). Выше, чем в среднем по стране, этот по-
казатель только в 11 сельских районах. Абсолютное 
же большинство районов (64) имеют менее 45% 
трудоспособного населения (табл. 3.2.2).

Улучшению демографической обстановки во 
всех регионах страны будут способствовать устойчи-
вое развитие экономики и эффективная социальная  

Территориальная дифференциация сельскохозяйственного производства Беларуси 
обусловлена различиями в уровне развития и размещении основных отраслей специ-
ализации, почвенными, климатическими, экологическими и другими особенностями 
территорий, а также степенью обеспеченности трудовыми ресурсами и основными 
фондами сельскохозяйственного назначения.

Основным фактором сельскохозяйственного производства, имеющим достаточно 
выраженную региональную дифференциацию, является земля. Региональные разли-
чия кадастровой оценки сельхозугодий между минимальным (Витебская область) и 
максимальным значением (Гродненская область) достигают 7,1 балла3 , а по паш-
не между теми же областями составляют 9,5 балла. Наибольшая площадь сельхо-
зугодий в расчете на одного жителя в Витебской области, пашни – в Витебской и 
Могилевской областях. Наименьшая по обеим категориям земель нагрузка наблю-
дается в Гомельской области. Наиболее высокая распаханность земель характерна 
для Могилевской, Гродненской и Минской областей, наименьшая – для Брестской 
и Гомельской областей.

Самая высокая нагрузка пахотных земель на одного занятого в сельскохозяйствен-
ном производстве наблюдается в Витебской и Могилевской областях. На каждого ра-
ботающего в сельском хозяйстве в этих регионах приходится в 2 раза больше пашни, 
чем в Брестской области, что вызывает затруднения при осуществлении обработки 
пашни в оптимальные сроки. Так как вегетационный период в данных регионах коро-
че, чем в западных областях, это еще больше усугубляет трудности в осуществлении 
всего комплекса полевых сельскохозяйственных работ.

По производству сельскохозяйственной продукции наибольший удельный вес в 
стране имеют Минская (24,2%), Гродненская (18,2%) и Брестская (18,1%) области, 
тогда как на долю Могилевской, Гомельской и Витебской областей приходится со-
ответственно 12,3, 13,6 и 13,6%.

Таблица 3.2.1
Количество городских населенных пунктов Республики Беларусь 
с различными уровнями рождаемости населения в 2003 г.

Регионы
Низкий 

(до 9‰)
Средний 
(9–10‰)

Выше средне-
го (10–11‰)

Высокий 
(свыше 11‰)

Республика 
Беларусь

98 41 44 28

Брестская обл. 7 6 10 6

Витебская обл. 40 2 5 -

Гомельская обл. 12 4 7 12

Гродненская обл. 12 10 6 4

Минская обл. 17 13 11 3

Могилевская обл. 10 6 5 3

Источник: Рождаемость, смертность, естественный прирост населения Республики Беларусь в 2003 г.: Ста-
тистический сборник /Министерство статистики и анализа Республики Беларусь. Минск, 2004. С. 1–94.

Вставка 3.2.1
Дифференциация сельскохозяйственного производства

Источник: По материалам Министерства статистики и анализа Республики Беларусь.
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политика. Необходимы качественные изменения 
в уровне жизни населения, предусматривающие 
реструктуризацию занятости и активизацию поли-
тики доходов населения, повышение качества, рас-
ширение форм и видов медицинского обслужива-

ния, укрепление института семьи, усиление охраны 
материнства и детства, совершенствование систе-
мы социальной защиты семей с детьми.

Диспропорции занятости 
в городе и селе

За 2001–2003 гг. численность занятых в экономи-
ке уменьшилась во всех регионах, кроме г. Мин-
ска, в том числе больше всего в Могилевской 
(6,8%) и Витебской (5,2%) областях, в меньшей 
степени – в Гомельской области (3,2%). Темпы 
сокращения занятости в городах составили от 2–
3% в Брестской, Витебской и Минской областях до 
5,9% в Могилевской области. В сельской местно-
сти снижение занятости было значительно боль-
шим: от 9,6% в Брестской и Могилевской до 12% 
в Гродненской, Витебской и Гомельской областях 
(табл. 3.2.3).

Наибольшие различия в структуре занятости 
существуют между городскими и сельскими насе-
ленными пунктами. Процесс отраслевой реструкту-
ризации занятости в городах выражается в сокра-
щении количества работающих в промышленности 
(на 6,5% за 2001–2003 гг.) и строительстве (0,7%) 
при увеличении числа занятых в торговле и обще-
ственном питании (14,5%), на транспорте и свя-
зи (12,8%), в жилищно-коммунальном хозяйстве 
(11,2%) и других отраслях социальной сферы. 
Высвобождение рабочей силы в городских на-
селенных пунктах отчасти сдерживалось за счет 
государственных дотаций предприятиям базовых 
отраслей, что позволило им избежать необходи-
мого сокращения излишней численности персо-
нала путем перевода части работников в режим 
неполной занятости.

Для сельской местности характерен доста-
точно высокий показатель вовлеченности жите-
лей в сферу труда, который в среднем достигает 
от 75% трудовых ресурсов в Минской и Могилев-
ской областях до 80% в Гродненской области. 
Вместе с тем происходит существенное снижение 
числа работающих в сельском хозяйстве (на 22,4% 
за 2001–2003 гг.) в связи с реформированием 
агропромышленного комплекса. Одновременно 
на селе возросло количество работников в про-
мышленности (на 5,6%), строительстве (37%), на 
транспорте и связи (32,5%), в торговле (19,5%). Де-
градация социальной инфраструктуры сельских по-
селений сузила и без того небогатый выбор рабо-
чих мест в этой сфере. В результате если в городах 
уровень занятости в непроизводственной сфере в 
2003 г. составил 33,3%, то в сельской местности – 
22,3% (рис. 3.2.2). 

Проблема сельского рынка труда во многом 
определяется отсутствием альтернативных воз-
можностей трудоустройства из-за низкого уров-
ня развития производственной и социальной ин-
фраструктуры, узкого спектра перерабатывающих  
производств. Однако значительных различий в уров-
не безработицы в сельской местности не наблюда-
ется. Необходимо отметить, что высвобождение ра-

Юго-Восточный регион (Гомельская и Могилевская области) отличается от всех дру-
гих регионов Беларуси самым продолжительным периодом демографических потерь, 
наибольшими их масштабами и тяжелейшими последствиями. За послечернобыль-
ский период сельская местность Гомельской области лишилась каждого третьего жи-
теля, Могилевская – каждого четвертого. Эти потери, сравнимые с потерями в годы 
войны, составили 40% общей убыли сельского населения Беларуси. В наиболее по-
страдавших районах от прежней численности осталась 1/3 и менее жителей, причем 
определяющую роль сыграл фактор миграции. 

В Северном регионе (Витебская область) тревогу вызывают все нарастающие 
естественные потери сельского населения. С 1993 г. к ним добавились также на-
растающие потери городского населения. Несмотря на более благоприятную эко-
логическую обстановку, на данной территории наблюдается самая низкая рождае-
мость и самая высокая смертность. Одной только причиной старения населения эту 
проблему региона объяснить нельзя. Требуются специальные медико-демографи-
ческие исследования на микроуровне. 

Юго-Западный регион (Брестская и Гродненская области) не претерпел значитель-
ных демографических изменений. Ситуацию здесь можно оценить как относительно 
устойчивую. Но с 1995 г. здесь начали увеличиваться естественные потери, особен-
но среди сельского населения.

Центральный регион (Минская область и г. Минск) в демографическом отношении 
отличается от других, так как концентрирует 1/3 людского потенциала страны, имеет 
высокую степень заселенности и лучшие трудоресурсные возможности. За 1990-е гг. 
произошло некоторое сближение параметров демографического развития г. Минска 
и его пристоличного окружения. Однако темпы роста населения города резко сни-
зились, а показатели его воспроизводства ухудшились: вместо прироста начались 
естественные потери.

Могилевская

Минская

Гродненская

Гомельская

Витебская

Брестская

 0            1              2            3             4              5             6             7             8             9           10

Количество районов в группе

Низкий (менее 8‰)              Средний (от 8 до 9‰) 

Выше среднего (от 9 до 10‰)             Высокий (более 10‰)

Рисунок 3.2.1
Распределение сельских районов Республики Беларусь 
по уровню рождаемости населения в 2003 г.

Вставка 3.2.2
Демографическое развитие регионов Беларуси

Источник: Манак Б.А., Антипова Е.А. Регионы Беларуси: характер динамики населения во второй половине 
ХХ в. // Социология. 2003. № 2. С. 39 – 40.

Источник: Рождаемость, смертность, естественный прирост населения Республики Беларусь в 2003 г.: 
Статистический сборник /Министерство статистики и анализа Республики Беларусь. Минск, 2004. С.1–94.

Область
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ботников из сельскохозяйственного производства 
отчасти компенсировалось расширением их заня-
тости в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ), кото-
рое позволяло сельским жителям возмещать по-
терю заработка и не регистрироваться в качестве 
безработных. Кроме того, следует учитывать так на-
зываемую «анклавизацию» сельского рынка труда, 
обусловленную дисперсностью сельского расселе-
ния, неразвитостью транспортных коммуникаций при 
удаленности многих населенных пунктов от службы 
занятости, что создает определенные трудности в 
регистрации и получении статуса безработного. В 
результате масштабы предложения свободной ра-
бочей силы на сельском рынке труда были значи-
тельно ниже, чем в городах. Так, в 2003 г. в общей 
численности безработных, состоящих на учете в ор-
ганах государственной службы занятости, доля сель-
ских жителей составила всего 17%.

Различия между городской 
и сельской местностью в условиях 
проживания и уровне развития 
социальной сферы

Значительный разрыв между городом и деревней 
наблюдается в социальной инфраструктуре. В го-
роде создана развитая система обслуживания на-
селения, предоставляющая разнообразные виды 
услуг в торговле, медицине, бытовом обслужива-
нии, спорте и культуре. Социальная сфера села 
развита недостаточно, а многие ее учреждения 
до последнего времени находились на балансе 
сельскохозяйственных предприятий, которые из-
за ухудшения финансового состояния передают их 
местным органам власти.

По уровню образования населения город резко 
отличается от сельской местности. Если, согласно  
переписи населения 1999 г., число лиц с высшим  
образованием в городской местности составляло  

176 человек на 1000 жителей, то в деревне этот по-
казатель был почти в 3 раза меньше. В отличие от 
города, деревня сегодня испытывает серьезную по-
требность в молодых квалифицированных специа-
листах.

Из-за низкой рентабельности, в первую очередь 
в малых деревнях, закрываются стационарные тор-
говые точки, которые заменяются мобильными фор-
мами обслуживания. Сельские бани и прачечные, 
другие виды бытовых услуг также не всегда рента-
бельны. Одна из причин этого – значительный износ 
оборудования и зданий, высокая энергозатратность. 
Число убыточных организаций бытового обслужива-
ния населения, например в Могилевской области, 
в 2003 г. составило 56,4% общего количества. За 
последние 14 лет количество комплексных прием-
ных пунктов бытового обслуживания в хозяйствах об-
ласти сократилось более чем в 2 раза, а перечень 
услуг, предлагаемых сохранившимися районными 
домами быта, уменьшается из года в год. Для ре-
шения проблем бытового обслуживания во многих 
деревнях сельские почтовые отделения берут на 

Таблица 3.2.2
Распределение районов Республики Беларусь по доле лиц 
трудоспособного возраста в составе сельского населения, %

Доля 
трудоспособного 
населения

Количество районов в области:

Брест-
ская

Витеб-
ская

Гомель-
ская

Грод-
ненская

Мин-
ская

Могилев-
ская

Крайне низкая 
(до 40)

- - 3 2 - 2

Низкая (40–45) 6 13 13 10 9 13

Средняя (45–50) 9 4 4 4 9 6

Выше средней 
(свыше 50)

1 4 1 1 4 -

Источник: Население Республики Беларусь. 2003: Статистический сборник. Минск, 2004. С. 22–65.

Таблица 3.2.3
Динамика занятости населения и уровня безработицы в регионах Республики Беларусь

Показатели

Брестская
обл.

Витебская
обл.

Гомельская
обл.

Гродненская 
обл.

Минская
обл.

Могилевская 
обл.

г. Минск

2000 2003 2000 2003 2000 2003 2000 2003 2000 2003 2000 2003 2000 2003

Трудовые ресур-
сы, тыс. человек

870,4 878,0 791,3 802,5 897,5 915,3 678,6 686,5 872,7 895,9 713,1 721,1 1181 1242,3

В том числе:
город 625,9 638,6 593,3 607,5 688,4 706,2 484,8 501,8 537,2 550,6 566,5 574,6 1181 1242,3

село 244,5 239,4 198,0 195,0 209,1 209,1 193,8 184,7 335,5 345,3 146,6 146,5 - -

Занятое населе-
ние, тыс. человек

631,3 603,8 571,7 542,1 660,4 639,1 508,5 490,8 649,5 622,0 528,0 492,2 891,6 949,3

В том числе:
город 440,9 431,7 426,1 413,4 499,7 497,4 335,7 337,9 396,7 388,7 406,4 382,4 891,6 949,3

село 190,4 172,1 145,6 128,7 160,7 141,7 172,8 152,9 252,8 233,3 121,6 109,8 - -

Уровень безрабо-
тицы,% к экономи-
чески активному 
населению 

1,7 3,8 2,6 4,0 2,6 3,5 2,2 3,1 1,9 2,9 2,6 3,6 1,5 1,6

Источник: Трудовые ресурсы и занятость населения Республики Беларусь в 2003 г. (по данным баланса трудовых ресурсов) / Министерство статистики и анализа. Минск, 2004. С. 3, 4, 18.
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себя функции посредника между жителями и рай-
онными службами быта. В отдельных сельских на-
селенных пунктах открываются дома социальных 
услуг, обеспечивающие обслуживание населения 
близлежащих малых деревень. Один раз в месяц 
в них работает врач, принимаются предваритель-
ные заказы на лекарства, ремонт и пошив одеж-
ды, продаются готовые изделия и даже проводятся 
концерты. Основным препятствием для диверси-
фикации сферы обслуживания на селе и развития 
частных форм услуг является низкая покупательная 
способность сельских жителей (вставка 3.2.3).

Сфера здравоохранения в городах и сельских 
поселениях в Республике Беларусь находится на 
стадии реформирования, перехода от экстенсив-
ной к интенсивной модели организации здравоох-
ранения. Путем слияния районных, обслуживаю-
щих сельское население, и городских медицинских 
учреждений создаются единые территориальные 
медицинские структуры. Благодаря этому сельские 
жители получат доступ к более совершенной ди-
агностической аппаратуре и квалифицированной 
медицинской помощи. Формирование единой ме-
дицинской структуры позволяет концентрировать 
и эффективно использовать бюджетные средства 
для создания современной лечебной базы, а также 
повышать уровень медицинского обслуживания на-
селения как города, так и деревни. При этом, утра-
тив свое значение, участковые сельские больницы  

превращаются в амбулатории с дневным стацио-
наром или приюты для одиноких стариков. Разви-
ваемые в настоящее время формы платного ме-
дицинского обслуживания вносят необходимое 
разнообразие в общий перечень услуг, однако их 
доля пока незначительна в решении главных про-
блем обслуживания городского и сельского насе-
ления.

Уменьшение количества детей в сельской мест-
ности ведет к закрытию школ и детских садов. За 
1991–2003 гг. число дошкольных учреждений в сель-
ской местности сократилось с 2799 до 2132, при-
чем наибольшее сокращение отмечается в Витеб-
ской области.

Уровень жилищной обеспеченности на селе 
выше, чем в городе. Если в городах на начало 2004 г. 
она составляла в среднем 20,0 м2/чел., то в сель-
ской местности была в среднем равной 27,8 м2/чел. 
Однако качество жилья в городе и деревне несо-
поставимо. В сельской местности, в отличие от 
городских поселений, существует большой фонд 
пустующего неблагоустроенного жилья, что и де-
лает показатель жилищной обеспеченности выше. 
Вместе с тем наличие пустующего фонда на селе 
позволяет многим хозяйствам не строить новое 
дорогостоящее жилье, а выкупать и капитально ре-
монтировать опустевшие, но все еще добротные 
крестьянские дома с подворьями.

В обеспеченности городского и сельского на-
селения основными коммунальными услугами су-
ществуют большие и традиционные для Беларуси 
различия. Уровень инженерного благоустройства 
жилищного фонда городов (75–95%) значительно 
выше, чем на селе (15 –20%).

Сохраняются существенные различия в качестве 
воды, используемой городским и сельским населе-
нием для хозяйственно-питьевых целей. Системой 
централизованного водоснабжения с контролируе-
мым и достаточно высоким качеством воды охвачено 
от 85% (в малых городах) до 99% (в больших горо-
дах) городского населения. В то же время до 70% 
сельского населения использует в питьевых целях 
незащищенные грунтовые воды из колодцев, кото-
рые загрязнены на большей части территории стра-
ны. Аналогичная ситуация сложилась в системе от-
вода и очистки бытовых сточных вод. Только 15–20% 
сельского жилья подключено к централизованным 
системам бытовой канализации, тогда как в горо-
дах системой канализации охвачено от 70 до 90% 
жилого фонда. Существуют также значительные раз-
личия между городом и селом в санитарной очистке 
территорий, удалении и обеззараживании твердых 
бытовых отходов и жидких нечистот.

Природным газом пользуется большинство 
населения Минской, Могилевской и Гродненской 
областей. В Витебской области в 2004 г. газифи-
цировано 15 из 21 административных районов. Ак-
тивно ведутся работы по газификации сельских и 
городских населенных пунктов Брестской и Гомель-
ской областей. Вместе с тем деревни, в отличие от 
городов, из-за малых объемов энергопотребления 

Источник: Труд и занятость в Республике Беларусь: Статистический сборник / Министерство статистики 
и анализа. Минск, 2004. С. 48.

Рисунок 3.2.2
Отраслевая структура занятых в городах и сельской местности 
в 2003 г., %
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имеют большие возможности по внедрению устой-
чивых систем энергообеспечения на базе местных, 
возобновляемых и нетрадиционных источников 
энергии. В практику сельского энергообеспече-
ния внедряются высокотехнологичные котельные, 
работающие на древесных отходах, мини-гидроэ-
лектростанции и другие подобные объекты.

В Беларуси разработаны и внедряются еди-
ные нормативы социальных стандартов, содержа-
щие 44 минимальных стандарта в различных сфе-
рах социального обслуживания, транспортного и 
инженерного обеспечения. До конца 2005 г. преду-
сматривается обеспечить население страны, вклю-
чая и сельское, всеми минимальными социальны-
ми стандартами. Для их внедрения, прежде всего в 
малых городах и на селе, государством предусмо-
трена выдача кредитов для реставрации и ремон-
та существующих объектов социального обслужи-
вания, создание специального денежного фонда 
содействия занятости, которым распоряжаются го-
сударственные службы занятости населения. Такие 
меры способствуют появлению на селе объектов 
частной собственности, и в первую очередь в тор-
говле и бытовом обслуживании. Уже сегодня част-
ные торговые точки на селе составляют серьезную 
конкуренцию предприятиям потребкооперации по 
качеству и разнообразию предлагаемых продуктов 
и промышленных товаров.

Различия в уровне доходов 
и уровне бедности

В регионах Беларуси проблемы, связанные с бед-
ностью, остаются актуальными (вставка 3.2.4). Суть 
этих проблем в том, что наряду с относительно бла-
гополучными, по меркам Беларуси, регионами воз-
никли депрессивные зоны с высоким уровнем бед-
ности. Региональная дифференциация по доле 
населения с доходами меньше величины прожиточ-
ного минимума колеблется от 10,4% (г. Минск) до 
45,6% (сельская местность Могилевской области) 
общей численности населения (рис. 3.2.3). Следу-
ет также отметить, что в сельской местности значи-
тельная доля населения занята в личных подсобных 
хозяйствах, что позволяет компенсировать расходы 
семей, связанные с приобретением продуктов пита-
ния. Поэтому для сельского населения наибольшую 
актуальность имеют «неденежные» аспекты бедно-
сти, связанные с доступностью социальных услуг.

Региональная специфика бедности в Белару-
си существенно различается между городскими и 
сельскими населенными пунктами. Так, если в го-
родах доля населения с доходами меньше величи-
ны прожиточного минимума колеблется от 21,5% 
(Витебская область) до 34,7% (Могилевская об-
ласть), то в сельской местности от 29,4% (Минская 
область) до 45,6% (Могилевская область).

К наиболее остропроблемным регионам по 
показателю бедности относится прежде всего 
сельская местность Гомельской и Могилевской  
областей. Начисленная в 2003 г. среднемесяч-
ная заработная плата одного работающего в  

сельскохозяйственном секторе (сельское и лесное 
хозяйство) составила всего 135,9 тыс. руб. в Го-
мельской и 130 тыс. в Могилевской области, тогда 
как бюджет прожиточного минимума (черта бедно-
сти) в этом же году составлял в Беларуси 105,3 тыс. 
руб. Более того, на протяжении 1991–2003 гг. из-за 
тяжелого финансового положения сельскохозяй-
ственных предприятий существенное влияние на 
уровень жизни работающих и их семей оказывало 
наличие постоянной задолженности по заработной 
плате, что значительно обострило проблему бедно-
сти в регионах. В результате в сельской местности 
Гомельской и Могилевской областей проживает со-
ответственно 5,8 и 4,8% населения с доходами в 2 
раза меньше величины прожиточного минимума. 
Здесь велика скрытая безработица и происходит 
отток квалифицированных кадров.

Среднепроблемными являются многофункци-
ональные города, население которых имеет бо-
лее высокие доходы. Для них характерны посто-
янный рост заработной платы, высокий уровень 
образования, наличие в собственности дач, ма-
шин, гаражей, неплохо развитая социальная ин-
фраструктура.

Наконец, к наименее проблемным по бедности 
относятся г. Минск, областные центры (Брест, Ви-
тебск, Гомель, Гродно, Могилев), а также Борисов,  
Барановичи, Бобруйск и некоторые другие города, 
которые обладают достаточно развитым экономи-
ческим, социально-культурным и интеллектуальным 
потенциалом. В этих городах сконцентрировано 
около 50% всего промышленно-производствен-
ного персонала и примерно такая же доля обще-
го объема производимой в стране промышленной 
продукции. Здесь размещено преобладающее чис-
ло учебных и научно-исследовательских институтов, 
крупных культурно-просветительных учреждений. 
Для большинства населения этих городов харак-
терен постоянный рост доходов. 

Резкий и усиливающийся контраст между сто-
лицей и крупными городами, с одной стороны, и 
другими регионами Беларуси, с другой стороны, 
имеет негативные социальные последствия. Сто-
лица и другие крупные города Беларуси привлека-
ют как высокообеспеченные слои населения прак-
тически всех остальных регионов, так и беженцев, 
криминальных элементов.

Концентрация крупнейших промышленных предприятий, банковской сферы, админи-
стративно-управленческих учреждений, малого бизнеса в г. Минске, крупных и боль-
ших городах обеспечила здесь наиболее высокий в стране уровень доходов. Сред-
немесячная заработная плата в этих городах в 2003 г. была 250 тыс. руб. и выше. В 
остальных городах, где выбор мест приложения труда существенно уже, среднеме-
сячная заработная плата составляла 170–180 тыс. руб. В сельской местности оплата 
труда в 2, а то и в 3 раза меньше, чем в городах, а доходы 36% жителей деревни ниже 
бюджета прожиточного минимума.
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Вставка 3.2.3
Региональная дифференциация доходов

Источник: По материалам Министерства статистики и анализа Республики Беларусь.
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Проблема бедности играет принципиально 
важную роль в развитии человеческого потенциа-
ла. Бедность не просто снижает возможности че-
ловека, она практически лишает его свободы вы-
бора. Бедные – это члены общества, живущие по 
его законам, но не имеющие признаваемого этим 
обществом минимально необходимого стандарта 
потребления.

Для решения проблем бедности в Беларуси 
разработаны и реализуются региональные про-
граммы занятости населения, поддержки пред-
принимательства, возрождения села, социаль-
ной защиты населения, семейной политики,  

жилищного строительства, развития образования. 
Для борьбы с бедностью также используются такие 
механизмы, как предоставление социальных льгот 
и гарантий, доступ к которым осуществляется по ка-
тегориальному принципу. Законодательными акта-
ми Беларуси определены более 50 категорий граж-
дан, для которых они установлены. Потребителями 
льгот являются более 60% населения страны.

Для снижения бедности сельского населения 
следует сократить разрыв между городом и селом 
по уровню доходов, что предполагает:
• формирование эффективного механизма го-

сударственной поддержки доходов сельскохо-
зяйственных производителей путем упорядоче-
ния цен, снижения налогов, реструктуризации 
долгов и хозяйств;

• приближение минимальных и других фиксиро-
ванных доходов сельских жителей к минималь-
ному потребительскому бюджету;

• повышение в структуре доходов доли доходов 
от собственности (дивиденды по акциям, зе-
мельным долям, имущественным паям и т.д.).

Для выравнивания уровней социально-экономиче-
ского развития регионов следует:
• создать специальный фонд перспективных 

проектов развития бедных регионов из отчис-
лений коммерческих структур, инновационных 
фондов министерств и промышленных пред-
приятий;

• административно объединить г. Минск, област- 
ные центры и крупные города республики с приле- 
гающими сельскими регионами с целью ис-
пользования городских бюджетов и земель 
сельских поселений для развития как присо-
единенных районов, так и городов;

• определить базовые населенные пункты с про-
живанием основного количества населения, 
являющиеся центрами сельхозпредприятий, 
создать в них социальные условия на уровне, 
близком к городскому;

• коммунальное и социальное обслуживание 
населения других населенных пунктов может 
быть организовано соответствующими служ-
бами, размещенными в базовых населенных 
пунктах и райцентрах.

3.3. Регионы с особыми условиями 
развития

Республика Беларусь не отличается существенны-
ми региональными природными различиями в силу 
сравнительно небольшой площади (207,6 тыс. км2) 
и однородности природно-климатических усло-
вий. Вместе с тем некоторые ландшафтные раз-
личия обусловили выделение на территории стра-
ны следующих физико-географических провинций 
(рис 3.3.1):
• Поозерье (46,7 тыс. км2) – самая северная 

провинция, район распространения озер лед-
никового происхождения, холмисто-моренного 
рельефа и озерно-ледниковых равнин;

В основе официально принятого в Республике Беларусь метода измерения уровня 
бедности лежит концепция абсолютной бедности. В качестве установленных пока-
зателей бедности в стране используются: бюджет прожиточного минимума (БПМ) в 
расчете на душу населения, тыс. руб., численность населения с уровнем распола-
гаемых ресурсов ниже БПМ (тыс. чел.), в том числе в процентах от общей числен-
ности населения.

Бюджет прожиточного минимума – стоимость минимального набора материаль-
ных благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и со-
хранения его здоровья.

В прожиточный минимум входят следующие виды материальных благ и услуг: про-
дукты питания, одежда, обувь, предметы общесемейного пользования; лекарства, 
предметы санитарии и гигиены; жилищно-коммунальные, транспортные и бытовые 
услуги; услуги детских дошкольных учреждений.

Конкретное наполнение каждого указанного вида материальных благ и услуг в от-
дельности и прожиточного минимума в целом для основных социально-демографи-
ческих групп населения определяется на основе норм потребления, разработанных 
учеными и специалистами соответствующих министерств и других республиканских 
органов государственного управления с участием республиканских объединений на-
нимателей и профсоюзов.

Рисунок 3.2.4
Уровень бедности по областям, включая городские 
и сельские населенные пункты, в 2003 г. (%)

  Все поселения   городские                 сельские
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Источник: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь.

Вставка 3.2.4
Официально принятый подход 
к измерению уровня бедности в Беларуси

Источник: Закон Республики Беларусь «О прожиточном минимуме в Республике Беларусь». 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. №5. С.7–8.
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• Белорусская гряда со смежными равнинами 
(50,3 тыс. км2) – наиболее возвышенная, хол-
мистая территория страны, которая занимает 
западную и центральную части Беларуси; 

• Приднепровье (15,1 тыс. км2) – характеризу-
ется равнинным рельефом и наиболее плодо-
родными почвами; 

• Полесье (58,1 тыс. км2) – самая обширная про-
винция простирается на юге страны и пред-
ставлена равнинными ландшафтами в основ-
ном аллювиального происхождения, главный 
ареал распространения болот;

• Предполесье (37,4 тыс. км2) – равнинная тер-
ритория с преобладанием моренно-зандровых 
и водно-ледниковых ландшафтов.

Природные особенности пяти физико-географиче-
ских провинций обуславливают некоторые региональ-
ные различия по степени экологической устойчивости 
к воздействию антропогенных нагрузок. Так, терри-
тории Брестской и Гомельской областей, располо-
женные в пределах Полесской провинции, занятой 
обширной низменностью, отличаются высокой уязви-
мостью к загрязнению подземных вод. Для Витебской 
области характерны повышенная эрозионная опас-
ность, интенсивные процессы плоскостного смыва в 
силу малой водопроницаемости суглинистых и гли-
нистых почв Поозерья. Гродненская и часть Минской 
области находятся в границах Белорусской гряды, 
возвышенный, пересеченный рельеф которой, зна-
чительная длина склонов, пылевато-суглинистые по-
чвы являются причиной развития водной плоскостной 
эрозии. Другая половина Минской и западная часть 
Могилевской области, расположенные на равнинах 
Предполесья, имеют низкую устойчивость к загряз-
нению грунтовых вод [2]. Плодородные лессовидные 
почвы Приднепровья, в пределах которого находится 
остальная часть Могилевской области, подвержены 
опасности линейной эрозии.

Региональные экологические диспропорции 
вызваны также характером хозяйственной деятель-
ности и обусловленными им особенностями антро-
погенного воздействия на природную среду об-
ластных регионов (вставка 3.3.1, Приложение 3).

Чернобыльская зона

Важнейшим фактором возникновения и усугубле-
ния регионального неравенства в Беларуси являет-
ся крупномасштабное загрязнение ее территории 
радионуклидами в результате катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. По состоянию 
на 1 января 2003 г. площадь территорий, загряз-
ненных радионуклидами, в Беларуси составляла 
41,8 тыс. км2, или 20,1% ее общей площади (табл. 
3.3.1). На радиационно загрязненных территориях 
к 1 января 2004 г. проживало 1463 тыс. человек – 
14,9% всего населения страны (табл. 3.3.2).

Отличительной особенностью Чернобыльской 
зоны является ее территориальная разобщенность 
и неоднородность по степени загрязнения радиону-
клидами. Основные площади загрязненных террито-
рий (включая все территории с высокой плотностью 

загрязнения) и подавляющее количество населения, 
проживающее в Чернобыльской зоне, сосредото-
чены в Гомельской, Могилевской и Брестской об-
ластях. На них в совокупности приходится 93,1% 
территории и 97,3% населения зоны, в том числе 
на наиболее пострадавшую Гомельскую область – 
соответственно 63% и 78%. Сравнительно невели-
ка доля загрязненных территорий в Гродненской и 
Минской областях. Практически чистой является Ви-
тебская область. 

Если рассматривать Чернобыльскую зону на 
уровне административных районов, то из 118 рай-
онов страны полностью или частично загрязнены 
52 административных района: 20 (из 21), а также 
крупные города Гомель и Мозырь – в Гомельской 
области; 14 (из 21) – в Могилевской; 4 (из 16) – в 
Брестской; 10 (из 22) – в Минской; 3 (из 17) – в 
Гродненской; 1 (из 21) – в Витебской. По плотности 
радиоактивного загрязнения и концентрации про-
блем «ядром» Чернобыльской зоны можно считать 
14 административных районов: 10 в Гомельской об-
ласти (Брагинский, Буда-Кошелевский, Ветковский, 
Добрушский, Ельский, Кормянский, Лоевский, На-
ровлянский, Хойникский и Чечерский) и 4 (Костю-
ковичский, Краснопольский, Славгородский, Че-
риковский) – в Могилевской. В Генеральной схеме 
комплексной территориальной организации Бела-
руси они выделяются в «особый регион», нуждаю-
щийся в государственном регулировании развития. 
К этому же типу следуетотнести и наиболее загряз-
ненные Лунинецкий и Столинский районы в Брест-
ской области. 

Специфика проблем развития регионов Чер-
нобыльской зоны определяется долговремен-
ным негативным воздействием радиационного  

Рисунок 3.3.1
Физико-географические провинции Беларуси
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загрязнения на все сферы жизнедеятельности 
населения и, прежде всего, на его здоровье и 
качество жизни. Различия в площади и плотно-
сти загрязнения по областям и районам и отсут-
ствие необходимой сопоставимой территори-
альной статистики затрудняют вычленение роли 
радиационного фактора в формировании регио-
нальных различий. Однако, как свидетельствуют 
даже доступные для анализа обобщающие демо-
графические, социальные и экономические пока-
затели (ряд из них приводится в других разделах 
Отчета), роль чернобыльского фактора довольно 
отчетливо проявляется как на областном, так и на 
районном уровне, а также в городской и в сель-
ской местности. 

В наиболее пострадавших Гомельской и Мо-
гилевской областях по сравнению со средне-
республиканскими показателями более высоки 
естественная убыль и миграционные потери на-
селения, ниже продолжительность жизни, отме-
чается повышенная заболеваемость жителей, 
деформирована возрастная структура населения 

(особенно в сельской местности), выше безра-
ботица и удельный вес малообеспеченного на-
селения, ниже средняя зарплата и доходы, боль-
ше проблемных по обеспеченности социальной и 
инженерной инфраструктурой малых городских и 
сельских поселений. 

По данным за 2003 г., при среднем по стране 
отрицательном естественном приросте населения, 
равном -5,5‰, в Гомельской области он составил -
5,8‰, в Могилевской -7,1‰. Ожидаемая продолжи-
тельность жизни в Гомельской области 68,3 года, в 
Могилевской – 67,3, по республике – 68,5 лет. Если 
в среднем по стране доля населения с доходом 
ниже величины прожиточного минимума в 2003 г.  
составляла 27,1%, а сельского – около 36%, то в Го-
мельской области она достигла 32,3%, в том числе 
в сельской местности – 44%, в Могилевской – со-
ответственно 38% и 45,6%. При среднереспубли-
канском уровне безработицы 3,1%, в Могилевской 
области она составила 3,6%, в Гомельской – 3,5%. 
По величине среднемесячной зарплаты в сельском 
хозяйстве Гомельская и Могилевская области на-
ходятся среди регионов страны на предпоследнем 
и последнем месте.

В разрезе административных районов Черно-
быльской зоны влияние радиационного фактора 
на социально-экономические показатели прояв-
ляется еще более отчетливо. Так, при сокращении 
в Гомельской области общей численности насе-
ления за 1989–2003 гг. на 9,7%, а сельского – на 
25,5%, население Брагинского района за этот пери-
од уменьшилось на 36,8%, в том числе сельское –  
на 40%, Ветковского – соответственно на 43% и 
51%, Наровлянского – на 40% и 55,6%. В 2003 г. 
уровень безработицы в Краснопольском районе 
составлял 10%, Костюковичском – 6,4%, Славгород-
ском – 4,8%, Чериковском – 4,3% при среднем по 
Могилевской области уровне безработицы 3,6%. Та-
кие же значительные региональные различия отме-
чаются и по другим показателям.

Таким образом, несмотря на то, что в течение 
19 постчернобыльских лет в Республике Беларусь 
последовательно решались основные проблемы 
радиационного загрязнения территории, миними-
зация и предотвращение его отдаленных угроз все 
еще остаются актуальной задачей.

Сложившаяся ситуация потребовала разра-
ботки более действенного и эффективного подхо-
да к решению чернобыльских проблем, и в конце 
1990-х – начале 2000-х гг. в Беларуси при под-
держке международных организаций была обо-
снована целесообразность перехода от стратегии 
минимизации последствий катастрофы к стратегии 
комплексной реабилитации и возрождения постра-
давших территорий. Основные идеи комплексной 
реабилитации загрязненных территорий получи-
ли развитие как в международных программах 
(например, CORE –  «Сотрудничество для реаби-
литации условий жизни в пострадавших от Черно-
быльской катастрофы районах Беларуси»), так и 
в национальных государственных долгосрочных и  

Радиоактивное загрязнение территории. Зона распространения радиоактивного за-
грязнения охватывает пятую часть общей площади страны. В ее пределах прожива-
ет примерно седьмая часть населения Беларуси. Приоритетное значение проблема 
имеет для Гомельской области, где загрязнено 2/3 территории и проживает 3/4 на-
селения, и Могилевской области, где загрязнена 1/3 территории и проживает 1/9 
часть населения.

Загрязнение атмосферного воздуха городов. За промежуток времени 2000–2003 
гг. повышенные и высокие уровни загрязнения ежегодно отмечались в 30–50% на-
блюдаемых городов. Наиболее неблагополучное положение складывалось в Гомеле, 
Мозыре, Гродно, где такие уровни имели место не менее чем в 75% случаев. Пре-
вышения допустимых величин различных загрязняющих веществ по максимальным 
разовым концентрациям регулярно фиксировались во всех городах и по отдельным 
элементам (формальдегиду) доходили до 10–14 раз.

Загрязнение подземных вод характерно, в первую очередь, для первого от поверх-
ности водоносного горизонта. По различным данным, от 1/2 до 4/5 колодцев на тер-
ритории страны отличаются повышенным химическим (главным образом нитратным) 
и 1/3 – микробиологическим загрязнением. 

Загрязнение поверхностных вод. В последние годы от 2/5 до 1/2 поверхностных 
вод Беларуси по индексу загрязнения вод относятся к категории относительно чи-
стых, примерно столько же к категории умеренно загрязненных. На долю загрязнен-
ных или грязных вод обычно приходится 5–10%. В 2003 г. выделена категория очень 
грязных вод, которые составили менее 1%.

Среди рек регулярно высокими уровнями загрязнения отличалась р. Свислочь 
ниже г. Минска. Довольно часто (более 50% случаев) такие уровни фиксировались и 
в построенном на данной реке Осиповичском водохранилище. По отдельным загряз-
няющим веществам превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) имели 
место во всех наблюдаемых водоемах и доходили до 10–15 раз (азот аммонийный и 
нитритный, железо общее, медь, марганец, фенолы).

Загрязнение почв. Имеет место преимущественно в городах, где общая площадь 
загрязнения тяжелыми металлами и нефтепродуктами достигает четверти и более 
всей городской территории. Линейно вытянутые полосы загрязнения формируются 
вдоль дорог, а их локализованные участки – в зонах влияния различных источников 
выбросов загрязняющих веществ: населенных пунктов, промышленных предприя-
тий, свалок и др.

Накопление токсичных отходов. Продолжающееся ежегодное накопление опас-
ных отходов на промплощадках предприятий и их вывоз на необорудованные по-
лигоны отходов потребления повышает риск загрязнения среды. В последние годы 
объем токсичных отходов 1–3-го классов опасности, хранящихся на предприятиях, 
стабилизировался на уровне около 250 тыс.т. Из них почти 3/4 приходится на Го-
мельскую область.

Вставка 3.3.1
Региональные экологические проблемы Беларуси
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среднесрочных прогнозах и программах, в частно-
сти, в Национальной стратегии устойчивого соци-
ально-экономического развития Республики Бела-
русь на период до 2020 г. (НСУР-2020) и в проекте 
Концепции Государственной программы Республи-
ки Беларусь по преодолению последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС на 2006–2010 гг. 
и на период до 2015 г.

Стратегия реабилитации Чернобыльской зоны 
направлена на создание полноценных условий жиз-
недеятельности населения в изменяющейся эколо-
гической обстановке и ускорение преобразования 
административно-хозяйственных единиц, развитие 
которых осложняется фактором радиоактивного за-
грязнения.

На предыдущих этапах, наряду с огромным 
объемом работ по дезактивации территории, раз-
витию сети газо- и водоснабжения, проведению 
контрмер в сельском и лесном хозяйстве и стро-
ительству жилья большая роль отводилась пере-
селению, льготно-компенсационным и благотво-
рительным мерам. За 18 лет, прошедших после 
катастрофы, для почти 137 тыс. переселенцев по-
строено 66120 квартир и домов, возведено 239 
поселков в чистых регионах республики. В насто-
ящее время первостепенное значение в реаби-
литации Чернобыльской зоны принадлежит соци-
ально-экономическому развитию, созданию новых 
рабочих мест, строительству благоустроенного жи-
лья, модернизации техники и технологий, созданию 
благоприятных условий труда и быта, вовлечению 
местного населения в разработку и реализацию 
комплексных проектов возрождения. Это обуслов-
лено снижением текущих дозовых нагрузок на на-
селение, созданием и освоением технологий, по-
зволяющих получать конкурентоспособную чистую 
сельскохозяйственную продукцию, а также добро-
вольностью проживания на загрязненной террито-
рии значительного количества населения и его уве-
личением за счет «возвращенцев» и мигрантов из 
других регионов.

В соответствии с НСУР-2020 «стратегия устой-
чивого развития территорий радиоактивного за-
грязнения должна строиться с учетом необходи-
мости повышения благосостояния проживающего 
здесь населения на основе комплексной эколого-
радиологической и социально-экономической ре-
абилитации загрязненных регионов» [3]. Для до-
стижения данной цели предполагается поэтапное 
решение комплекса задач по снижению бедности 
и безработицы, роста доходов, рационализации 
социальной защиты, медицинского обслуживания 
и оздоровления населения; улучшению бытовых и 
социально-культурных условий проживания людей 
на загрязненных территориях. Эти стратегические 
цели и задачи концентрированы в проекте Концеп-
ции Государственной программы по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
в которой они увязаны с другими государственны-
ми программи (внедрения социальных стандартов, 
возрождения и развития села, реформирования  

Негативные изменения природных комплексов под влиянием осушительной мели-
орации. Имеют отношение как к непосредственному их преобразованию – спрямле-
нию русел рек, уничтожению на больших площадях естественной растительности,
так и к снижению уровня грунтовых вод, обусловливающему коренное преобразова-
ние прилегающих к мелиоративным системам ландшафтов. Всего осушительная ме-
лиорация охватывает примерно седьмую часть территории страны.

Наиболее остро данная проблема стоит для Брестской области, где осушено бо-
лее пятой части территории и где сформировалась обширная зона, включающая 5 
районов, с долей осушенных земель более 30%.

Негативные изменения природных комплексов под влиянием разработок полезных 
ископаемых. Особенно значительные изменения, связанные не только с трансфор-
мацией природной среды, но и с засолением вод и почв, происходят в зоне влияния 
производственного объединения «Беларуськалий». Они распространяются на пло-
щади, составляющей десятки тысяч гектаров.

Разрушение торфяно-болотных почв. Связано преимущественно с ускоренной ми-
нерализацией их органогенного вещества, которая происходит при использовании 
этих почв под пашню. В большей степени проблема характерна для Брестской, Го-
мельской и Минской областей, где доля торфяно-болотных почв в общей площади 
пахотных угодий превышает средний для страны показатель (4,8%), соответственно, 
в 2,3, 1,7 и 1,6 раза.

Эрозия почв. В данное время охватывает 9,4% площади пашни. Наиболее острой 
проблема является для Гродненской и Могилевской областей, где доля эродирован-
ных почв, соответственно, в 1,4 и 1,2 раза выше средней для Беларуси величины.

Проблема сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. Связана, 
главным образом, с недостаточной репрезентативностью существующей сети осо-
бо охраняемых природных территорий (отдельные типы ландшафтов в ней не пред-
ставлены), недостаточным развитием соединительных элементов сети – миграци-
онных коридоров, несоблюдением установленных для данных территорий режимов 
охраны и др.

Проблема обеспечения экологической безопасности населения в связи с функ-
ционированием крупных техногенных объектов. Наибольшую потенциальную опас-
ность в силу своей многочисленности представляют химически, взрыво- и пожа-
роопасные объекты. Особенно актуальной проблема является для Витебской и 
Гродненской областей, в пределах которых функционируют объекты, относящи-
еся к самому высокому – 1-му классу опасности (Новополоцкое ПО «Полимир» и 
Гродненское ПО «Азот»).

Потенциальную опасность, в первую очередь для Гомельской и Витебской обла-
стей, создают расположенные в соседних государствах атомные электростанции – 
Чернобыльская и Игналинская. В 30-километровые зоны их влияния входят и части 
территорий этих областей.

Продолжение вставки 3.3.1
Региональные экологические проблемы Беларуси

Источник: Состояние природной среды Беларуси: Экологический бюллетень. 2003 г. Минск: Минсктиппро-
ект, 2004. С. 258–261.

Таблица 3.3.1
Площадь территории, подвергшейся радиационному загрязнению 
по областям на 1 января 2003 г., тыс. км2

Показатели
Республика 
Беларусь

Брест-
ская

Витеб-
ская

Гомель-
ская

Грод-
ненская

Мин-
ская

Моги-
левская

Загрязнено, 
всего

41,8 3,6 0,02 26,3 1,4 1,5 9,0

% к общей 
площади ре-
гиона

20,1* 11,2 0,04 65,1 5,6 3,6 30,9

В том числе 
с уровнем 
загрязнения:
1–5 Ки/км2 29,7 3,5 0,02 17,4 1,4 1,5 6,0

5–15 Ки/км2 7,7 0,2 - 5,7 < 0,01 0,01 1,8

15–40 Ки/км2 2,5 - - 1,7 - - 0,8

40 и более 
Ки/км2 1,9 - - 1,5 - - 0,4

* к площади республики.
Источник: Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды Минприроды 
Республики Беларусь.
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сельскохозяйственного производства, модерниза-
ции мелиоративных систем и др.), с учтетом пред-
ложений международных организаций. 

Вместе с тем и Концепция, и НСУР-2020 имеют 
существенный недостаток – в них не представлен 
территориальный разрез комплексной реабилита-
ции Чернобыльской зоны, включающей очень раз-
ные по экологическим и социально-экономическим 
характеристикам территории.

Учет конкретных природно-хозяйственных 
особенностей областей, административных рай-
онов и городов в пределах Чернобыльской зоны 
позволит выявить приоритетные задачи реабили-
тации для каждого региона и оптимально распре-
делить имеющиеся ресурсы, принимая во вни-
мание интересы и конкурентные преимущества 
каждого региона. 

Регионы, граничащие с ЕС

Государственная граница СССР с 1939 г. и до его 
распада проходила по западным рубежам 2 из 6 
современных белорусских областей – Брестской 
и Гродненской, а также 6 из 118 административ-
ных районов. Границы остальных белорусских ре-
гионов, в соответствии с национально-государ-
ственным и административно-территориальным  
устройством Советского Союза, являлись внутрен-
ними и поэтому были прозрачными при перемеще-
нии людей, товаров и услуг.

С обретением Республикой Беларусь государ-
ственного суверенитета геополитическая и геоэконо-
мическая ситуация резко изменилась. В настоящее 

время 5 областей (в их составе 44 административ-
ных района, т.е. более 2/5 от их общего количества) 
расположены на границе с Латвией, Литвой, Поль-
шей, Россией и Украиной. Только Минская область 
не имеет общих рубежей с другими государствами.

Границы белорусских регионов с Россией и Укра- 
иной, несмотря на изменение их статуса и введе-
ние ряда административных и экономических огра-
ничений в 90-х гг. прошлого столетия, продолжают 
оставаться относительно прозрачными. На рубежах 
с другими странами в последние полтора десятиле-
тия происходили более противоречивые процессы, 
многие из которых были связаны со вступлением в 
Европейский Союз Латвии, Литвы и Польши.

Введение Латвией, Литвой и Польшей по тре-
бованию Еврокомиссии визового режима на гра-
нице с Беларусью сделало ее значительно менее 
прозрачной. Для отдельных приграничных регионов 
Беларуси негативные последствия этого шага были 
очень разными. Если государственная граница с 
Польшей существовала и раньше, а возникшая не-
давно необходимость получения визы стала лишь 
дополнительным требованием для ее пересечения, 
то на рубежах с Латвией и Литвой, с которыми Бе-
ларусь в течение полувека развивалась в едином 
государстве, введение визового режима оказалось 
вторым после установления государственной гра-
ницы серьезным ударом по населению, оказав-
шемуся по разные ее стороны. Все это привело к 
резкому сокращению, а в ряде случаев и к полному 
прекращению многих экономических, культурных, 
наконец, родственных и бытовых связей, существо-
вавших и укреплявшихся на данной территории на 
протяжении десятилетий и даже столетий.

Вместе с тем пограничные с Латвией, Литвой 
и Польшей регионы Беларуси имеют ряд преиму-
ществ, вызванных их близостью к ЕС. Реализации 
этих преимуществ будет способствовать развитие 
еврорегионов и других форм трансграничного и 
приграничного сотрудничества (движения пород-
ненных городов, совместных экологических и куль-
турных программ с участием белорусских пригра-
ничных регионов, двусторонние и многосторонние 
проекты пограничных, таможенных и других служб 
Беларуси и соседних стран и др.).

Очень важно восстановить в полном объеме и 
придать новый импульс контактам с Европейской 
комиссией и другими институтами Евросоюза, в 
частности, по вопросам развития трансграничного 
и приграничного сотрудничества белорусских реги-
онов с регионами стран–членов ЕС. Совместными 
усилиями предстоит решить очень важную задачу: 
превратить наши общие рубежи из разъединяющей 
в объединяющую зону. Одним из первых шагов на 
пути к решению этой задачи может стать совмест-
ная работа белорусских, российских, украинских и 
европейских структур по выработке универсальных, 
прозрачных и приемлемых для всех заинтересован-
ных государств правовых норм, облегчающих уча-
стие приграничных регионов и городов в евроре-
гионах, приграничной торговле и обеспечивающих 
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Таблица 3.3.2
Распределение населения Чернобыльской зоны по территориям 
с различными условиями проживания, человек на 1 января 2004 г.*

Показатели
Республика 
Беларусь

Брест-
ская

Витеб-
ская

Гомель-
ская

Грод-
ненская

Мин-
ская

Моги-
левская

Население 
зоны радио-
активного 
загрязнения, 
всего

1 462 957 148 287 31 1 142 201 23 125 16 407 132 906

% к населе-
нию региона

14,9 10,1 0,0 75,9 2,0 1,1 11,4

В том числе 
в зонах:
с периоди-
ческим ра-
диационным 
контролем 1 202 362 126 915 31 949 154 22 852 13 476 89 934

с правом на 
отселение

411 802 21 372 - 177 456 273 2 931 42 770

последую-
щего отсе-
ления

15 793 - - 15 591 - - 202

* Площади зон и численность населения на загрязненных территориях в настоящее время уточняются в 
соответствии с новой картой загрязнения, составленной в 2004 г. В частности, из состава Чернобыльской 
зоны выводятся такие города как Жлобин и Рогачев, а также многие сельские поселения (около 30 в Гомель-
ской области, 7 – в Брестской, 9 – в Могилевской, 6 – в Минской, 7 – в Гродненской области).
Источник: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь.
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существенное упрощение режима перемещения 
через границы людей, товаров, капитала, а также 
оказания услуг [4].

Беларусь уже сегодня имеет потенциальную 
возможность участвовать в осуществлении трех 
инициированных Евросоюзом программ добросо-
седства по Балтийскому морю, «Литва – Латвия –  
Беларусь», а также «Польша – Украина – Бела-
русь». В ближайшей и более отдаленной перспек-
тиве Беларусь заинтересована принять участие в 
разработке и реализации совместно с института-
ми ЕС новых программ добрососедства, в част-
ности, направленных на дальнейшее укрепление 
трансграничных контактов в культурной, экономи-
ческой, образовательной и других сферах на меж-
национальном, национальном, региональном и  
локальном уровне, на решение таких общих про-
блем, как упрощение визового режима, строи-
тельство новых и модернизация существующих 
погранпереходов, развитие транспортной, теле-
коммуникационной, природоохранной, энергети-
ческой и иной инфраструктуры, противодействие 
нелегальной миграции и борьба с международной 
преступностью.

3.4. Центральное управление 
и местное самоуправление: 
проблемы и пути решения

Для ускорения темпов человеческого развития не-
обходимо найти оптимальное соотношение меж-
ду центральным управлением и местным самоу-
правлением в решении региональных проблем. 
Излишняя концентрация полномочий в центре не 
позволяет быстро и оперативно решать вопросы 
местной жизни с учетом особенностей регионов. 
Данная проблема может быть решена путем де-
централизации, предполагающей передачу части 
полномочий с центрального на местный и регио-
нальный уровень.

Идеальной модели децентрализации не су-
ществует, и конкретные подходы во многом зави-
сят от политических предпочтений. Для Беларуси 
важно, чтобы территориальная децентрализация 
не нарушила целостность системы государствен-
ного управления и не привела к ослаблению роли 
государства. При соблюдении этих условий усиле-
ние местной власти обеспечит более полный учет 
региональных различий и местных особенностей 
при принятии управленческих решений, касающих-
ся человеческого развития.

При осуществлении политики децентрализации 
предстоит решить целый ряд проблем. Во-первых, 
в Беларуси отсутствует четкое, полное и законо-
дательно закрепленное разграничение полномо-
чий между органами власти различных уровней и 
не созданы надежные гарантии финансирования 
выполнения этих полномочий. В результате возни-
кает несоответствие между властными полномочи-
ями и объемом финансовых ресурсов, имеющихся 
для их реализации.

Во-вторых, наличие сильной централизован-
ной исполнительной власти, вертикально подчи-
ненной Президенту, позволяет центру в большей 
степени влиять на работу законодательной власти, 
чем населению, избравшему Советы. Высокий уро-
вень административной зависимости нижестоящих 
уровней власти от вышестоящих сдерживает раз-
витие местного самоуправления.

В-третьих, сохраняется значительное межре-
гиональное неравенство в возможностях разных 
регионов по сбору налогов, вызванное различия-
ми в экономическом развитии. Подобное неравен-
ство особенно заметно на уровне административ-
ных районов.

Для повышения самостоятельности органов 
местной власти необходимо четкое разграничение 
компетенций между органами управления различ-
ных территориальных уровней. Первоочередное 
значение имеет определение сфер совместной и 
исключительной компетенции. В Беларуси на рай-
онном уровне целесообразно обеспечивать соци-
альное и экологическое обслуживание населения и 
развитие местного хозяйства. В результате сферы, 
определяющие условия развития человеческого по-
тенциала, будут приближены к запросам населения. 
В то же время управление сферами, требующими 
единых стандартов (образование, здравоохране-
ние, проблемы занятости), необходимо сосредото-
чить на региональном (областном) уровне, который 
должен также взять на себя решение стратегиче-
ских задач территориального развития.

Ориентируясь на практику стран Европы, целе-
сообразно выделить в составе местного управле-
ния представительные органы власти, избираемые 
населением, и исполнительные органы власти. При 
этом следует создать гибкий механизм взаимоот-
ношений, обеспечивающий их подконтрольность 
населению и административную подчиненность вы-
шестоящим органам власти.

В эффективном взаимодействии центра и ре-
гионов и развитии местного самоуправления одной 
из ключевых проблем является определение необ-
ходимой степени децентрализации бюджетных ре-
сурсов. В Беларуси наметилась положительная тен-
денция к увеличению расходных функций местных 
бюджетов. В то же время высокий уровень дотаци-
онности многих местных бюджетов свидетельству-
ет, что их расходные обязательства не подкреплены 
адекватными доходными возможностями. В 2003 
г. доля трансфертов из республиканского бюд-
жета в областные местные бюджеты находилась 
в интервале от 10,5% (Могилевская область) до 
29,7% (Гродненская область), что свидетельству-
ет об ограниченности финансовой основы органов 
местного управления (табл. 3.4.1).

В Беларуси в сфере финансово-бюджет-
ных отношений чрезвычайно важно определить 
и законодательно закрепить процедуры, форми-
рующие объем финансовых ресурсов, необхо-
димых для реального выполнения разграничен-
ных функций управления органами власти всех  
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уровней. Анализ бюджетных расходов на душу на-
селения показал в целом их сопоставимость по  
областям (табл. 3.4.2). Лишь г. Минск находится по 
этому показателю на уровне выше среднереспу-
бликанского.

Наибольшие различия имеют место на рай-
онном уровне. Например, в отдельных районах 
Брестской области уровень бюджетных расходов 

на душу населения почти на 40% ниже среднего 
по стране. Сказывается дифференциация пред-
почтений в потреблении услуг между городским 
и сельским населением и финансовых потребно-
стей из-за неравномерного размещения объек-
тов коммунальной собственности. Территориаль-
ные контрасты еще более выражены по доходным 
возможностям отдельных районов страны. Так, 
если на уровне бюджета Гродненской области 
доходы в 2003 г. составляли 51,6%, то в Свис-
лочском, Островецком и Ивьевском районах об-
ласти их доля была лишь 17,0, 22,0, 22,9% со-
ответственно, в то время как в Гродненском 
районе находилась на уровне 67,3%, Волковыс-
ском – 55,4%.

Наделение местных органов власти боль-
шим объемом властных полномочий и расши-
рение их финансовых и управленческих функ-
ций будет способствовать успешному развитию 
человеческого потенциала на местах, расширив 
возможности населения в поиске решений на-
сущных проблем. Это будет зависеть как мини-
мум от трех условий. Во-первых, необходимо 
реформирование существующей системы го-
сударственного управления, создав тем самым 
благоприятные условия для развития местного 
самоуправления. Реформирование следует на-
чать с определения тех сфер ответственности 
и полномочий, которые могут быть переданы на 
местный уровень. Во-вторых, целесообразно 
внести изменения в законодательную базу, за-
крепляющие передачу таких полномочий на ме-
ста. Поскольку качественную работу социальной 
сферы и эффективное решение местных про-
блем нельзя осуществить без соответствующе-
го финансового обеспечения, децентрализация 
должна предполагать расширение возможностей 
местных бюджетов по формированию доходной 
части. В-третьих, при проведении децентрали-
зации следует опираться на развитые институты 
гражданского общества и демократические фор-
мы управления, позволяющие населению влиять 
на местную политику социально-экономическо-
го развития. 

Таблица 3.4.1
Удельный вес трансфертов из республиканского бюджета 
в бюджетах областей и г. Минска (2003 г.) 

Регионы
Трансферты 

из республиканского бюджета, % 

Республика Беларусь 16,9

Брестская область 23,3

Витебская область 19,4

Гомельская область 21,8

Гродненская область 29,7

Минская область 18,9

Могилевская область 10,5

г. Минск 4,1

Источник: Министерство финансов Республики Беларусь.

Таблица 3.4.2
Бюджетные расходы областей на душу населения, % от среднего 
показателя по стране (2001–2003 гг.)

Регионы 2001 2002 2003

Брестская обл. 87,8 86,3 85,2

Витебская обл. 93,4 96,5 94,3

Гомельская обл. 101,4 95,5 99,1

Гродненская обл. 89,4 105,4 96,4

Минская обл. 91,3 95,3 94,6

Могилевская обл. 94,3 96,5 94,1

г. Минск 134,3 122,2 129,0

Источник: Министерство финансов Республики Беларусь. 
Расчет по данным формы «Отчет об исполнении бюджетов областей и г. Минска за 2001,2002, 2003 гг.»
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Низкий уровень жизни, неравномерное распре-
деление доходов, препятствия на пути получения 
образования и низкая продолжительность жизни 
сдерживают реализацию возможностей человека 
и свободу его жизненного выбора. В данной гла-
ве рассматривается широкий круг вопросов, вли-
яющих на формирование человеческого капитала: 
динамика рождаемости, смертности и миграции, 
положение дел в области образования и здравоох-
ранения, а также гендерное неравенство. Предла-
гаются пути решения проблем, которые могут стать 
преградами для дальнейшего развития человечес-
кого потенциала страны.

4.1. Демографические проблемы: 
истоки и пути преодоления

На протяжении всех послевоенных лет, вплоть до 
начала 1990-х гг., численность населения страны 
постоянно росла. Однако интенсивность этого ро-
ста стала снижаться уже с начала 1970-х гг. В 1993 г.  
смертность впервые превысила рождаемость, и 
страна вступила в качественно новый этап своего 
развития – депопуляцию. Уже более 10 лет в Ре-
спублике Беларусь годовое количество умерших 
превышает число родившихся и, несмотря на по-
ложительный миграционный прирост, численность 
населения в стране уменьшается. С 1993 г. чис-
ленность населения Республики Беларусь (с уче-
том миграционного прироста) сократилась на  
434,5 тыс. и на начало 2005 г. составляла 9800,1 
тыс. человек.

Существенное влияние на социально-эконо-
мическое развитие страны оказывает состав насе-
ления по возрасту. Численность и доля населения 
старше трудоспособного возраста в Беларуси по-
стоянно увеличивается. В настоящее время каждый 
пятый житель республики находится в пенсионном 
возрасте, в сельской местности – каждый третий. 
На начало 2004 г. лица в возрасте старше 65 лет 
составляли 13,2% всего населения (в 1989 г. – 
10,4%). Население, в котором эта доля превышает 
7%, считается старым.

Увеличение доли населения старшего возрас-
та ведет к возрастанию нагрузки на работающих 
граждан, а также требует значительного увеличе-
ния расходов на пенсионное обеспечение, совер-
шенствование медицинской помощи, организацию 
специальной социальной помощи одиноким пре-
старелым людям, а также на решение других про-
блем пожилых людей.

Не менее острой остается проблема сниже-
ния доли населения младших возрастных групп. 
Численность детей в возрасте до 15 лет только за 
годы после последней переписи населения сокра-
тилась на 374,3 тыс. человек. Их доля уменьшилась 
с 21,2% в 1999 г. до 17,8% в 2004 г. Особенно зна-
чительно упала численность детей в возрасте до 
10 лет, что хорошо видно на половозрастной пи-
рамиде населения, основание которой резко су-
зилось (рис. 4.1.1). Это связано с резким сокра-
щением рождаемости в 1990-е гг. Снижение доли 
детей и молодежи в общей численности населения 
негативно скажется на уровне рождаемости в по-
следующих поколениях.

Трудности переходного периода существенно 
повлияли на состояние здоровья населения, что ста-
ло одной из причин падения его численности. Об-
щая заболеваемость в Беларуси за 1990–2003 гг.  

Рисунок 4.1.1
Половозрастная пирамида населения Республики Беларусь 
(на 1 января 2004 г.)
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Источник: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь.
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возросла на 36,8%. Особенно резкий рост наблю-
дается по заболеваниям крови и кроветворных ор-
ганов, системы кровообращения, мочеполовой и 
костно-мышечной систем, по психическим рас-
стройствам, врожденным аномалиям. Значитель-
но ухудшают картину общей заболеваемости бо-
лезни нервной системы и органов чувств, которые 
в структуре заболеваний занимают третье место, 
опередив инфекционные и паразитарные болез-
ни. Одной из основных причин их возникновения 
является стресс.

Широкое распространение пьянства, алкого-
лизма и наркомании наносит большой ущерб со-
циальному благополучию и негативно влияет на 
перспективы человеческого развития Беларуси. В 
2002 г. продажа алкогольных напитков (в пересчете 
на чистый алкоголь на одного человека) составила 
9,7 л. По критериям Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) ситуация считается опасной, 
когда этот показатель равен 8 л. В конце 2002 г. 
общее число больных, состоящих на учете в ле-
чебно-профилактических учреждениях, превысило 
150 тыс. человек. Особенно настораживает рост 
числа больных, перенесших алкогольные психозы. 
Их количество по сравнению с 1990 г. увеличилось 
более чем в 3 раза.

Большую тревогу вызывает заболеваемость ту-
беркулезом, сифилисом и СПИДом, которая резко 
возросла в 1990-е гг. Количество больных тубер-
кулезом увеличилось с 3,1 тыс. человек (29,8 слу-
чая на 100 тыс. населения) в 1990 г. до 5,1 тыс. 
(51,7 на 100 тыс. населения) в 2003 г. С 1990 по 
1995 г. число больных с впервые установленным 

диагнозом «сифилис» выросло в 56 раз (с 2,7 до  
150,6 на 100 тыс. населения). Несмотря на то что 
за 1995–2003 гг. заболеваемость сифилисом сни-
зилась более чем в 3 раза и составила 48,7 случая 
на 100 тыс. населения, ситуация остается близкой к 
эпидемической. Еще более быстрыми темпами идет 
распространение СПИДа. В 1995 г. было выявлено 
113 ВИЧ-инфицированных, в 1996 г. – 1021, в кон-
це 2003 г. число инфицированных достигло 5485 
человек, в том числе 31 ребенок. Постоянно растет 
количество больных со злокачественными новооб-
разованиями. За период с 1990 по 2003 г. число за-
болеваний с таким диагнозом, установленным впер-
вые, увеличилось на 29,0%.

В целом анализ состояния здоровья населе-
ния Республики Беларусь свидетельствует о высо-
ком росте заболеваемости. Это ведет к повыше-
нию смертности и снижению продолжительности 
жизни населения. Средняя ожидаемая продол-
жительность жизни является одним из важнейших 
интегральных показателей, характеризующих, с 
одной стороны, качество жизни в стране, с дру-
гой – отношение людей к своему здоровью и их 
поведение. На протяжении последних 12 лет ди-
намика ожидаемой продолжительности жизни в 
стране заметно не улучшилась. Некоторое сни-
жение относительных показателей смертности и 
увеличение ожидаемой продолжительности жиз-
ни было отмечено только в 2003 г. Эти показате-
ли в Беларуси продолжают оставаться менее бла-
гоприятными, чем в других европейских странах. 
Ожидаемая продолжительность жизни в 2003 г. 
составила в среднем 68,5 года (у мужчин – 62,7, 
у женщин – 74,7). 

Внутренняя и внешняя миграция

Существенные изменения происходят в миграци-
онной подвижности населения. В 1990-е гг. появи-
лись новые проблемы, с которыми Республика Бе-
ларусь ранее не сталкивалась: устойчивый поток 
эмигрантов из республики в «дальнее зарубежье» 
и связанная с ним «утечка умов», «челночная» и не-
легальная миграция. Внутренние миграционные по-
токи в стране, как и ранее, в основном направлены 
из сельской местности в города, из небольших на-
селенных пунктов в более крупные. Более подроб-
ное рассмотрение динамики внутренней миграции 
содержится в Главе 3.

В структуре внешних миграционных потоков 
Беларуси в 1990-е гг. главную роль играл обмен 
населением со странами СНГ и государствами 
Балтии. В этот период республика имела по-
ложительное сальдо миграции с этими страна-
ми (за исключением 1994 г., когда отток насе-
ления в Россию несколько превысил число лиц, 
прибывших в Беларусь из Российской Федера-
ции). Сальдо миграции населения из бывших ре-
спублик СССР достигло максимального значе-
ния в 1992 г., затем стало снижаться и в 2003 г.  
составило всего 8,3 тыс. человек. Основной 
миграционный обмен происходит с Россией,  

Рисунок 4.1.2
Динамика показателя чистой внешней миграции населения 
по основным потокам, тыс. человек
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Украиной и Казахстаном, на которые приходит-
ся 91,5% прибывших в Беларусь (рис. 4.1.2). В 
1990-е гг. и в начале XXI в. в Беларуси имел место 
существенный приток населения из стран СНГ и 
Балтии не только в города, но и в сельскую мест-
ность. Так, за 2000–2003 гг. сальдо миграции в 
сельскую местность составило 21,2 тыс. человек. 
Значительная часть из них осела в районах, по-
страдавших от катастрофы на ЧАЭС.

Резкое ухудшение социально-экономической 
и экологической ситуации в республике в конце 
1980-х – начале 1990-х гг. существенно увеличили 
отток городского населения за границу. Количество 
выезжающих за рубеж превысило приток населения 
из-за границы. 

Наибольшую долю в объеме эмиграции зани-
мают Израиль, США, Германия. Следует отметить, 
что в 1991–2003 гг. миграционный оборот со стра-
нами дальнего зарубежья уменьшился с 46,5 тыс. 
человек в 1990 г. до 6,2 тыс. человек в 2002 г. 

В последние годы происходят важные изме-
нения в мотивационных причинах выезда. Если 
раньше они носили преимущественно этнополити-
ческий характер, то теперь стали смещаться в сто-
рону экономических и социальных. Выезд за гра-
ницу (а уезжают в основном в страны с наиболее 
высоким уровнем жизни населения) можно рассма-
тривать как поиск белорусскими гражданами луч-
шего материального положения для себя и своей 
семьи за рубежом.

Наиболее активно в дальнее зарубежье уезжают 
люди в молодом трудоспособном возрасте (20–24 
года) и в возрасте наибольшей профессиональной 
активности (30–49 лет). Более 90% выезжающих за 
рубеж на постоянное место жительства имеют выс-
шее и среднее специальное образование. Если сре-
ди всего населения республики лица с высшим об-
разованием составляют 14%, то среди выезжающих 
за границу – около 25%. Выезд населения за преде-
лы страны на постоянное место жительства превра-
щается в серьезную проблему «утечки умов».

По данным Центра мониторинга миграции на-
учных и научно-педагогических кадров Института 
социологии НАН Беларуси, из числа уволившихся 
научных и научно-педагогических работников за пе-
риод 1991–2003 гг. на постоянное место житель-
ства за рубеж уехали (или остались там после вре-
менного пребывания за рубежом) 856 человек, из 
них 67 докторов и 352 кандидата наук. На долю на-
учной эмиграции приходится около 2,5% ежегод-
ного оттока кадров из научно-исследовательских 
институтов и высших учебных заведений [1, с. 28]. 
В первой половине 1990-х гг. научные и научно-пе-
дагогические работники уезжали в большей степе-
ни в Израиль, Россию, США, во второй половине 
1990-х гг. – во Францию и Германию. В 2001–2003 
гг. 63% всех научных и научно-педагогических ка-
дров, выехавших из Беларуси на постоянное место 
жительства за рубеж, осели в России, Германии и 
США, около 17% выбрали Канаду, Польшу и Ве-
ликобританию. Среди эмигрировавших за рубеж  

исследователей существенно больше, чем научно-
педагогических работников, причем эта тенденция 
имеет устойчивый характер.

Наиболее распространенной формой интел-
лектуальной миграции в настоящее время являет-
ся временная работа по контрактам и грантам, а 
также стажировки. Особенно активным был поток 
работающих за границей по контрактам в середи-
не 1990-х гг. В последние годы поток научных и на-
учно-педагогических работников, выезжавших за 
рубеж для работы по контрактам, сократился. По 
данным мониторинга, в 2000 г. из Беларуси по кон-
трактам выехало 243 человека, в 2001 г. – 104, в  
2002 г. – 168 и в 2003 г. – всего 25 человек.

Увеличиваются масштабы международной тру-
довой миграции. Для Беларуси пока характерны 
небольшие объемы регистрируемой трудовой ми-
грации. Более половины всех выехавших на основе 
официально подписанных договоров и контрактов 
на работу в другие страны составляет молодежь в 
возрасте до 24 лет. Основными государствами тру-
доустройства для трудящихся-мигрантов из респу-
блики становятся Россия, Молдова, Чехия, Украина, 
Венгрия. Преобладающими сферами деятельно-
сти для белорусских граждан за границей являют-
ся сельскохозяйственное производство (34,4%) и 
строительство (30,1%).

Наряду с выездом на работу по контрактам с 
фирмами, имеющими лицензии на экспорт рабочей 
силы, имеет место нелегальная трудовая миграция, 
когда люди выезжают в страну по туристическим 
или гостевым визам, а затем устраиваются там на 
временную работу. Стихийный характер движе-
ния рабочей силы на международном рынке труда 
приводит к серьезным негативным последствиям. 
Тем не менее, как показывают выборочные иссле-
дования [2, с. 193], поездки за границу в условиях 
переходного периода следует рассматривать как 
стратегию выживания. Абсолютное большинство 
респондентов из Беларуси (85,3%) отметили, что 
работа за границей помогла им решить ряд эко-
номических проблем.

Среди миграционных процессов особую тре-
вогу вызывает нарастание объемов нелегальной 
миграции. Большинство нелегальных мигрантов, 
проживающих в Беларуси, рассматривают респу-
блику как транзитное государство для последую-
щего переезда в страны Западной Европы. Уже-
сточение западноевропейскими государствами 
миграционного законодательства, осуществление 
ими мер по переходу к политике нулевой мигра-
ции создают препятствия для эмиграции на Запад. 
В результате в Беларуси оседают иностранцы, не 
сумевшие эмигрировать в государства Западной 
Европы, что оказывает негативное влияние на со-
циально-экономическую обстановку в стране.

Положение семьи и детей

Экономический кризис в Беларуси, который начал-
ся в 90-е гг. прошлого столетия и полностью не пре-
одолен до сих пор, повлек за собой резкое падение 
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уровня жизни населения и ухудшение положения  
семьи. В критической ситуации оказались практиче-
ски все типы семей. Особенно сложно положение 
семей, в которых есть дети. Экономические труд-
ности семей существенно повлияли на их репро-
дуктивные установки. Сегодня население ориен-
тировано преимущественно на одно-, двухдетную 
семью (вставка 4.1.1). В период между перепися-
ми 1959 г. и 1999 г. численность семей, состоя-
щих из двух человек, увеличилась в Беларуси более 
чем в 2 раза, а состоящих из пяти и более человек 
уменьшилась почти в 5 раз. В настоящее время в 
республике средний размер домохозяйства равен 
2,6 человека. Более четверти (26,2%) всех домохо-
зяйств состоят из одного человека, 26% – из двух, 
22% – из трех, 19% – из четырех и 7% – из пяти и 
более человек.

В условиях неблагоприятной социально-
экономической обстановки происходило сокра- 
щение числа регистрируемых браков и снижа-
лась их стабильность. В конце 80-х гг. XX в. в 
результате разводов ежегодно распадалось 
1,3% супружеских пар, в конце 90-х – 2%. По дан-
ным переписи населения 1999 г., в республике 
насчитывалось 2,4 млн супружеских пар. За годы 
после предыдущей переписи 1989 г. их число 
уменьшилось на 200 тыс.

В последние десятилетия в стране быстро рас-
тет число детей, родившихся у женщин, не состоя-
щих в зарегистрированном браке. В 1990 г. такие 
дети составляли 8,5% всех родившихся, в 2000 г. –  
18,6%, в 2003 г. – 23%. В настоящее время каж-
дый четвертый-пятый ребенок рождается вне за-
регистрированного брака. Наиболее высокая доля 
рождений вне брака отмечается у матерей моло-
же 20 лет (38% всех родившихся в 2003 г.) и ма-
терей в возрасте 35–39 лет (31%). Причины рож-
дения детей вне зарегистрированного брака у 
матерей в этих возрастных группах разные. Одна 
из них связана с низкой культурой контрацеп-
ции. Внебрачные рождения у женщин в возрасте 

до 20 лет чаще всего являются результатом неже-
лательной беременности, а в старших возрастах 
они вызваны осознанным намерением женщины 
родить ребенка.

Количество неполных семей растет из-за вы-
сокого числа разводов, неблагоприятных по мер-
кам западноевропейских стран показателей мате-
ринской смертности и смертности молодых мужчин. 
Сегодня 15% семей являются неполными.

Таким образом, за последние десятилетия ХХ в. 
в Беларуси произошли существенные изменения, 
которые характеризуются сокращением размера 
и изменением состава семьи, ее омоложением, 
снижением количества регистрируемых браков, 
ростом числа разводов, внебрачных рождений и 
неполных семей. Это не могло не сказаться на по-
ложении детей.

Растет число детей и подростков, оставшихся 
без попечения родителей: в 1990 г. выявлено 
2,6 тыс.человек, в 1995 г. – 4,1 тыс., а в 2003 г. –  
уже 5,1 тыс. человек. Развитие сирот, становле-
ние их личности осложнено отчуждением от роди-
тельской семьи. Дети без родителей не получают 
необходимого социального опыта человеческого 
общения, заботы, любви, внимания, которые есте-
ственны в нормальной семье. В результате огра-
ничивается их право на всестороннее и свободное 
развитие и самореализацию. Если не уделять таким 
детям постоянного внимания, они, став взрослы-
ми, могут испытывать затруднения при налажива-
нии дружеских контактов, создании собственной 
семьи, трудоустройстве и решении других важных 
жизненных задач.

Количество абсолютно здоровых детей за по-
следние 20 лет уменьшилось с 60 до 30%, а доля 
детей, имеющих хроническую патологию, увеличи-
лась с 10 до 22%. В среднем у одного хронически 
больного ребенка диагностируются 2–3 заболева-
ния. Наибольшему риску заболеваний подвергают-
ся пищеварительная, иммунная и сердечно-сосу-
дистая системы. Распространенность хронических 
гастритов у детей приближается к 70%. Наблюда-
ется рост заболеваемости врожденными порока-
ми сердца.

Число детей-инвалидов в возрасте до 18 лет 
увеличилось с 6,6 тыс. человек в 1985 г. до 29,3 тыс. 
в 2003 г. Каждый десятый ребенок дошкольного и 
школьного возраста имеет отклонения в умствен-
ном и (или) физическом развитии. Для успешной 
интеграции в общество такие дети нуждаются в по-
мощи и особой заботе государства.

Начиная со второй половины 1990-х гг. соци-
ально-экономическая, а вслед за ней и демогра-
фическая ситуация начинает постепенно выравни-
ваться. Так, отношение номинальной начисленной 
среднемесячной заработной платы к минимально-
му потребительскому бюджету на одного члена се-
мьи из четырех человек за 1995–2003 гг. выросло 
со 106,8 до 151%. Это значит, что работающие су-
пруги, получающие среднюю по стране заработ-
ную плату, в 1995 г. обеспечивали минимальный  
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В современной Беларуси семья как социальный институт видоизменяется под воз-
действием многочисленных социальных факторов. Традиционная модель семьи по-
степенно заменяется разнообразными современными моделями. Для семьи ха-
рактерны изменения условий жизни, ее структуры, функций, образа жизни. Семья 
меняется и как социально-психологическая группа под влиянием новой брачно-се-
мейной идеологии женщин и мужчин. Внутрисемейные отношения перестраиваются 
в связи с индивидуализацией жизни, новыми приоритетами и ценностями людей.

Функциональный облик семьи изменяется под воздействием объективных факто-
ров (социоэкономических, политических, идеологических, правовых, культурных). В 
трудных экономических условиях 1990-х – начала 2000-х гг. экономическая функция 
семьи вышла на первый план. Взрослые трудоспособные члены семьи должны се-
годня отдавать гораздо больше, чем в советский период, сил и времени, чтобы обе-
спечить удовлетворительный материальный уровень жизни своей семье. Экономи-
ческая деятельность членов семьи Республики Беларусь осуществляется зачастую в 
ущерб функциям социализации детей и подростков, их воспитания, коммуникативной 
и рекреационной функциям.

Вставка 4.1.1
Тенденции развития современной белорусской семьи

Источник: Анализ положения женщин и детей в Республике Беларусь. Минск., 2004. С. 58.
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прожиточный бюджет только на себя, а в 2003 г. – 
на себя и одного ребенка. Однако и теперь рожде-
ние в такой семье второго ребенка резко ухудшает 
ее материальное положение. Ситуация видится еще 
более сложной, если учесть, что большинство мо-
лодых людей имеют заработную плату ниже сред-
ней по стране. В стране принимаются активные 
меры, направленные на поддержку семьи, повы-
шение рождаемости и снижение смертности (При-
ложение 5).

4.2. Развитие системы 
здравоохранения

Как было отмечено в предыдущих разделах, 
качественное и доступное здравоохранение име-
ет определяющее значение для перспектив чело-
веческого развития в Беларуси. Совершенство-
вание системы здравоохранения сдерживается 
унаследованной от бывшего СССР структурой от-
расли, приоритетом развития которой долгое вре-
мя был количественный рост в ущерб технической 
оснащенности, уровню оплаты персонала и другим 
аспектам качества медицинского обслуживания. 
Подобный подход во многом сохраняется в финан-
сировании здравоохранения и воспроизводится в 
структуре подготовки медицинского персонала. 
Все это приводит к неэффективному расходованию 
средств и нерациональному использованию ресур-
сов. Указанные проблемы усугубляются острой не-
хваткой средств для финансирования отрасли. Для 
обеспечения устойчивости и доступности нацио-
нальной системы охраны здоровья необходим по-
иск решений, которые обеспечили бы не только 
эффективное использование ресурсов, но и при-
влечение дополнительного финансирования.

Проблемы, порожденные преимущественно 
экстенсивными подходами к развитию здравоох-
ранения, наиболее заметны при сопоставлении 
качественных и количественных показателей Ре-
спублики Беларусь и стран Западной Европы. Бе-
ларусь существенно уступает Германии, Франции 
и Швеции по уровню технической оснащенности и 
состоянию материальной базы многих медицинских 
учреждений, а также по срокам и уровню излечива-
емости отдельных заболеваний. При этом в Белару-
си число коек в больничных стационарах на 10 тыс. 
населения на 24,4% больше, чем в Германии, на 
36,4% – во Франции и более чем в 3 раза – в Шве- 
ции [3, с. 50]. Средний срок пребывания больного 
в стационаре примерно в 2 раза дольше, чем в ука-
занных странах. Это связано с тем, что в Беларуси, 
помимо непосредственного лечения, больной ча-
сто проходит в стационаре обследование и прини-
мает процедуры, которые можно осуществлять на 
дому или в амбулаторных условиях.

Кроме того, в Беларуси на 10 тыс. человек насе-
ления приходится 45,7 врача, тогда как в Австрии –  
44, Франции – 40, Швеции – 37 врачей. При этом 
соотношение численности врачей и средних ме-
дицинских работников в Беларуси существенно 

ниже, чем в промышленных странах Запада. В Ав-
стрии и США, например, на одного врача приходит-
ся 3,3 средних медицинских работника, тогда как в 
Беларуси – 2,6 [4, c. 243]. Становится все более 
очевидным, что выпуск в республике квалифици-
рованных медицинских сестер недостаточен для 
удовлетворения настоящих и будущих потребно-
стей здравоохранения. Прямым следствием недо-
статка сестринского персонала является снижение 
качества медицинского ухода в стационарах. Кроме 
того, переизбыток врачей-специалистов часто при-
водит к неоправданному применению дорогостоя-
щих медицинских процедур, что повышает расходы 
на медицинское обслуживание и увеличивает риск 
нежелательных последствий медицинского вмеша-
тельства для пациента.

Проблемы, вызванные преобладанием экс-
тенсивных подходов к развитию здравоохранения, 
воспроизводятся в структуре подготовки специали-
стов. В настоящее время подготовка сосредоточе-
на, главным образом, на лечебно-диагностическом 
направлении. Очень важно расширить обучение в 
вузах, ординатуре, аспирантуре и системе повыше-
ния квалификации специалистов в области профи-
лактики, а также по управлению, экономике и орга-
низации здравоохранения.

В финансировании здравоохранения по-преж-
нему сохраняется устаревший механизм эконо-
мических взаимоотношений, который предусма-
тривает обезличенное финансирование отрасли, 
зависящее от мощности медицинских учреждений 
и численности персонала, а не от объема и ка-
чества предоставляемых медицинских услуг. В 
связи с этим идет разработка и апробация но-
вых подходов, включая подушевое финансирова-
ние. Подушевое финансирование предполагает 
оказание поддержки медицинским учреждениям 
первичного уровня в зависимости от численно-
сти прикрепленных к ним пациентов, что создает  

Проводимый сейчас в Витебске эксперимент по финансированию здравоохране-
ния наряду с преимуществами имеет и ряд существенных недостатков. Во-пер-
вых, эксперимент не расширяет объем финансирования, речь идет лишь о бо-
лее «справедливом» распределении имеющихся ограниченных средств, и то лишь 
на уровне областей. Во-вторых, реальная разница в так называемых нормативах 
бюджетной обеспеченности в регионах значительна. Например, в сельских рай-
онах Витебской области в 2001 г. установленный норматив составил 36–39 тыс. 
руб. на одного жителя в год, следовательно, управленческого значения разни-
ца примерно в 3 тыс. руб. не имела. В то же время норматив бюджетной обеспе-
ченности в 2001 г. на одного жителя территории Витебской области колебался от 
25441 руб. (для жителей Полоцкого района) до 51996 руб. (для жителей Полоцка), то 
есть разница более чем в 2 раза. Следовательно, требуются очень веские аргумен-
ты, чтобы объяснить столь существенную разницу в планируемых расходах на охрану 
здоровья жителей тех или иных территорий.

Р.А. Часнойть,
Комиссия по здравоохранению, физической культуре, делам семьи и молодежи Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь
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Вставка 4.2.1
Реформирование системы финансирования 
здравоохранения: итоги Витебского эксперимента

Источник: Здравоохранение. Минск, 2002. № 10. С. 16.
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стимулы для активизации профилактической ра-
боты и повышения эффективности лечебно-диаг-
ностических процедур. Механизм подушевого фи-
нансирования был опробован в ходе известного 
Витебского эксперимента (вставка 4.2.1).

Таким образом, система здравоохранения 
Беларуси унаследовала от бывшего СССР набор 
сложных проблем, и прежде всего преимуществен-
ную направленность на экстенсивный путь развития 
и относительно низкую приоритетность качества 
медицинского обслуживания. Происходит распы-
ление ресурсов среди большого количества ме-
дучреждений, что мешает решению ключевых за-
дач – значительному повышению заработной платы 
медицинскому персоналу и оснащению лечебных 
учреждений современной техникой и оборудова-
нием. Динамика основных показателей, характери-
зующих систему здравоохранения Беларуси, при-
ведена в табл. 4.2.1.

Данные табл. 4.2.1 свидетельствуют о том, что 
в Беларуси происходит сокращение числа боль-
ничных коек на душу населения и количества боль-
ничных учреждений. Хотя эти тенденции в целом 
свидетельствуют о росте эффективности системы 
здравоохранения, существенное повышение каче-
ства медицинского обслуживания и его доступно-
сти может быть обеспечено только при увеличении 
объемов финансирования отрасли.

Новые подходы к финансированию 
здравоохранения

Государственное финансирование в настоящее 
время является основным источником бюджета 
здравоохранения. Удельный вес расходов на здра-
воохранение в ВВП представлен на рис. 4.2.1.

Как видно из рис. 4.2.1, удельный вес расходов 
на здравоохранение в ВВП за последние годы не 
превышал 4,8%. Концепцией развития здравоох-
ранения Республики Беларусь, одобренной Сове-
том Министров в октябре 1998 г., предусмотрено 

довести объем финансирования отрасли в 2005 г. 
до 7,5% ВВП, а к 2007 г. – до 10% ВВП. Для срав-
нения отметим, что в США уже сегодня соответ-
ствующие расходы составляют 13,6% ВВП, в Ка-
наде – 10,3%, в Финляндии, Франции, Голландии, 
Германии, Италии, Норвегии – от 9,7 до 8,2% ВВП. 
Однако, удельный вес расходов на здравоохране-
ние в ВВП недостаточно полно отражает картину 
финансового обеспечения отрасли. Необходимо 
также учитывать абсолютные расходы на здраво-
охранение в пересчете на душу населения. В США 
они достигают примерно 3 тыс. дол. в год, в странах 
Западной Европы – около 1,5 тыс., а в Беларуси –  
90,8 дол. по рыночному курсу или 332,3 дол. по па-
ритету покупательной способности.

Одним из крайне тревожных проявлений недо-
статочного финансирования здравоохранения яв-
ляется низкая заработная плата работников этой 
сферы, размер которой составляет 90,3% от сред-
нереспубликанского уровня. Не компенсируется в 
достаточной мере круглосуточный режим рабо-
ты медицинских учреждений, сверхурочная рабо-
та, контакт с опасными патогенными факторами. 
В итоге часть медицинских кадров, отличающихся 
наиболее высокой квалификацией и динамичнос-
тью, переходят в платные лечебные учреждения или 
уходят в другие структуры, что снижает потенциал 
общедоступного здравоохранения.

В условиях, когда средства государства огра-
ничены, необходимо повысить роль других заинте-
ресованных сторон (включая работодателей и ра-
ботников) в финансировании здравоохранения. В 
этой связи представляется целесообразным разно-
образить его источники путем внедрения системы 
обязательного медицинского страхования (ОМС). 
Обязательное медицинское страхование представ-
ляет собой объединение страховых взносов на-
нимателей и работников. Право на медицинскую 
страховку, ее нормы и условия выплаты должны увя-
зываться с продолжительностью уплаты и объемом 

Таблица 4.2.1
Основные показатели системы здравоохранения Беларуси (на конец года)

Показатели 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003

Численность врачей всех специальностей, всего, тыс. 39,6 42,7 45,9 45,8 44,9 44,8 45,0

на 10 тыс. населения, чел. 38,9 42,0 45,8 45,9 45,1 45,3 45,7

Численность среднего медицинского персонала, всего, тыс. 119,9 117,6 122,3 122,6 123,2 123,5 117,0

на 10 тыс. населения, чел. 117,6 115,5 122.1 122,8 123,8 124,8 118,8

Число больничных учреждений 874 865 833 830 817 781 729

Число больничных коек, всего, тыс. 135,1 127,3 126,9 126,2 125,4 118,5 112,0

на 10 тыс. населения, коек 132,6 125,1 126,6 126,3 126,0 119,7 113,7

Число амбулаторно-поликлинических учреждений 1468 1622 1858 1843 1856 1862 1918

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений 
(число посещений в смену), всего, тыс. 

189,1 216,1 231,6 231,5 235,6 234,5 234,6

на 10 тыс. населения, посещений 185,6 212,3 231,1 231,7 236,8 236,9 238,2

Источник: Министерство финансов Республики Беларусь. 
Расчет по данным формы «Отчет об исполнении бюджетов областей и г. Минска за 2001, 2002, 2003 гг.»
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Рисунок 4.2.1
Удельный вес расходов в ВВП на здравоохранение (%)

страховых взносов. В число лиц, имеющих право 
на медицинскую страховку, следует включить всех 
работающих по найму, а также некоторых других 
граждан, охваченных системой медицинского об-
служивания.

Для обеспечения равенства прав застрахован-
ных необходимо упорядочить систему предостав-
ления медицинских льгот и пересмотреть подходы 
к их финансированию. Это позволит сократить не-
рациональные затраты и обеспечить соблюдение 
принципов социальной справедливости, поскольку 
объем получаемых благ будет в большей степени 
зависеть от размера участия застрахованного.

В целях рационального расходования бюджет-
ных и страховых средств необходимо обеспечить 
согласованную политику органов управления здра-
воохранением и фондов обязательного медицин-
ского страхования. Средства фондов ОМС должны 
направляться в первую очередь на оказание необ-
ходимых объемов медицинской помощи. Следует 
обеспечить автономный статус фондов ОМС, од-
новременно усилив роль правления, расширив его 
полномочия и увеличив число представителей ор-
ганов здравоохранения в его составе. Это повысит 
заинтересованность фондов во внедрении прогрес-
сивных форм оплаты медицинской помощи, создаю-
щих стимулы к эффективному хозяйствованию.

Необходимо повсеместно осуществить пере-
ход на подушевой принцип финансирования терри-
ториальных систем здравоохранения. Этот принцип 
должен определять формирование, распределение и 
расходование финансовых средств здравоохранения. 
На стадии формирования бюджета здравоохранения 
следует предусмотреть утверждение на разных уров-
нях управления (республика, область, район, город) 
подушевых нормативов финансирования. Порядок их 
установления должен определяться в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. Бюджет-
ные средства и средства ОМС необходимо распре-
делять между территориями страны и внутри регио-
нов исходя из потребности в медицинской помощи, а 
не на основании ресурсных показателей (например, 
числа коек, мощности поликлиник).

Переход на подушевой принцип финансиро-
вания здравоохранения изменит экономические 
условия деятельности органов управления здра-
воохранением, ослабит их заинтересованность в 
поддержании всех подведомственных им лечеб-
но-профилактических учреждений и создаст пред-
посылки для ориентации на конечный показатель –  
здоровое население и на поиск вариантов эффек-
тивного использования имеющихся ресурсов. Ор-
ганы здравоохранения должны обладать широкими 
полномочиями по управлению кадрами, материаль-
ными и финансовыми ресурсами, а также по при-
менению более рациональных форм организации 
медицинской помощи без риска уменьшения об-
щей суммы финансирования.

В области финансирования пособий по времен-
ной нетрудоспособности и детского отдыха необ-
ходимо добиться переориентации выплат в пользу  

наименее обеспеченных домохозяйств. С этой це-
лью следует ограничить верхний размер заработка, 
учитываемого при исчислении размеров пособий 
по временной нетрудоспособности, а также пере-
йти к адресному финансированию детского отдыха, 
отдавая предпочтение домохозяйствам с доходами 
ниже прожиточного минимума.

Высокая степень дифференциации доходов 
работающих на фоне формирующихся рыночных 
отношений предполагает существование наряду 
с обязательным медицинским страхованием до-
бровольного медицинского страхования, регули-
руемого законодательством и механизмами, су-
ществующими на финансовом и кредитном рынке 
(вставка 4.2.2).

Такова перспективная модель финансового 
обеспечения развития здравоохранения. Есте-
ственно, она не лишена недостатков. Главная про-
блема – это поиск оптимального соотношения трех 

Источник: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь. 
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Необходимость привлечения дополнительных средств для финансирования здраво-
охранения с одновременным повышением эффективности их использования требует 
расширения использования механизмов управления. Беларусь идет по пути посте-
пенного внедрения новых методов хозяйствования в отрасли: осуществляется пере-
ход к планированию расходов на здравоохранение на одного жителя, привлекаются 
внебюджетные источники финансирования на развитие платных услуг на доброволь-
ной основе по желанию пациентов.

Следует отметить, что практически ни в одной стране не гарантируется бесплат-
ность всех видов медицинской помощи гражданам. Население в той или иной мере 
участвует в оплате медицинских услуг. Система соплатежей в разных вариантах ис-
пользуется почти во всех западных странах с развитыми системами общественного 
здравоохранения.

Поэтому, несмотря на ряд недостатков и противоречий, медицинское страхование 
в комплексе с бюджетным финансированием является более надежной моделью, чем 
исключительно государственное (бюджетное) здравоохранение.

Елена Сергеенко, начальник отдела финансирования 
непроизводственной сферы и социальной защиты населения 

финансового управления Могилевского облисполкома

Вставка 4.2.2
Какую модель финансирования здравоохранения выбрать?

Источник: Финансы, учет, аудит. Мн., 2003. №11. С. 21.
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источников финансирования отрасли: государ-
ственного бюджета, обязательного и доброволь-
ного медицинского страхования.

Сохранение доступности системы 
здравоохранения

В соответствии с Законом Республики Беларусь 
«О здравоохранении» государственная политика в 
области здравоохранения основывается на прин-
ципе доступности медицинской и лекарственной 
помощи. Выполнение этого принципа обеспечива-
ется государственными институтами, создающими 
каждому члену общества условия для потребления 
качественных услуг здравоохранения вне зависи-
мости от их стоимости, уровня технического совер-
шенства, но с учетом социально-биологических по-
требностей человека.

Для повышения доступности медицинской по-
мощи в Беларуси внедряются социальные стандар-
ты в области здравоохранения, реализуются терри-
ториальные программы государственных гарантий 
оказания гражданам бесплатной медицинской по-
мощи и создается сеть республиканских научно-
практических центров, расширяющих доступ насе-
ления к высоким медицинским технологиям.

Вместе с тем постоянное повышение доступ-
ности медицинской помощи в стране остается ак-
туальной задачей. В частности, требует совершен-
ствования система оказания гражданам платных 
медицинских услуг. Появление жалоб населения в 
этой сфере вызвано совмещением в одном госу-
дарственном учреждении потоков больных, кото-
рым оказываются бесплатные и платные услуги.

В качестве первоочередной меры необходи-
мо ввести регулирование объемов бесплатной 
медицинской помощи и порядка предоставления 
платной медицинской помощи в государственных 
лечебно-профилактических учреждениях. Цель по-
добного регулирования состоит в частичном огра-
ничении широко осуществляемого сегодня заме-
щения бесплатной медицинской помощи платной. 
Следует ввести в действие механизм финансово 
обеспеченных заказов на оказание бесплатной 
медицинской помощи для каждого государствен-
ного учреждения. Последнее имеет право оказы-
вать платные услуги и самостоятельно определять 
объем этих услуг только при условии выполнения 
финансово обеспеченного заказа на оказание 
бесплатной помощи. Данный механизм должен 
включать следующие наиболее важные элементы:
• определение для каждого лечебно-профилак-

тического учреждения (ЛПУ) объемов бесплат-
ной помощи, финансируемых за счет средств 
бюджета или ОМС;

• определение мощностей ЛПУ, необходимых 
для реализации государственного заказа;

• обеспечение адекватного учета объемов бес-
платных и платных услуг по каждому учрежде-
нию;

• мониторинг и оценка выполнения государ-
ственного заказа финансирующей стороной;

• применение финансовых санкций за использо-
вание государственного имущества для оказа-
ния платных услуг при невыполнении государ-
ственного заказа;

• установление в каждом регионе Республи-
ки Беларусь порядка формирования цен на 
платные медицинские услуги, оказываемые в 
государственных лечебно-профилактических 
учреждениях;

• обеспечение доступности информации о це-
нах на платные услуги в разных учреждениях 
для облегчения потребительского выбора.

Выведение из системы государственного финан-
сирования финансово необеспеченных мощностей 
государственных ЛПУ создаст условия для значи-
тельной экономии средств и их использования в 
целях финансирования оставшихся мощностей. Не-
обходима разработка на всех уровнях управления 
стратегических и текущих планов развития здраво-
охранения, направленных на поддержку структур-
ных преобразований и повышение эффективности 
использования ресурсного потенциала отрасли. 
Следует также учитывать потенциальные послед-
ствия для населения и медицинских работников, 
связанные с возможным снижением мощностей 
медицинских учреждений и изменением структуры 
оказания медицинской помощи.

4.3. Достижения и проблемы 
системы образования

Доступ к качественному образованию является од-
ним из основных условий человеческого развития. 
Грамотность и прочные разносторонние знания не-
обходимы человеку для правильного и свободного 
выбора жизненного пути и профессии, а также для 
активного участия в политической и общественной 
жизни своей страны.

На фоне других стран Беларусь добилась су-
щественных успехов в образовательной сфере, 
обеспечив высокий уровень грамотности, значи-
тельный процент охвата населения высшим обра-
зованием и широкое внедрение инновационных об-
разовательных технологий.

Однако наряду с успехами в сфере обра-
зования сохраняется ряд проблем. Следует от-
метить хотя и возрастающее, но пока еще не-
достаточное государственное финансирование 
образования, которое в 2003 г. достигло 6,0% 
ВВП (по международным стандартам для ди-
намичного развития сферы образования необ-
ходим уровень его общего финансирования не 
менее 10% ВВП). Это влечет за собой перегру-
женность не только средней школы, но и вузов, 
нередко проводящих занятия в две и более сме-
ны. В последние годы практически перестали от-
крываться новые профессионально-технические 
училища, в то время как старые ликвидируются,  
что чревато дефицитом квалифицированных ра-
бочих кадров на рынке труда. Белорусская шко-
ла ориентирована в большей степени на передачу 
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знаний, умений, навыков, а не на развитие твор-
ческого потенциала подрастающего поколения, 
необходимого для формирования всесторонне и 
гармонично развитой личности.

Развитию человеческого капитала в сфере об-
разования препятствует недостаточно высокое ка-
чество образовательных услуг. Это касается неко-
торых вузов негосударственного сектора, а также в 
значительной мере заочной формы обучения. Не-
обходимо наряду с ужесточением государственного 
контроля знаний обеспечить научно-методиче-
скую помощь при организации учебного процес-
са в негосударственных вузах со стороны ведущих 
государственных университетов страны. Для по-
вышения качества заочного образования следует 
развивать дистанционное обучение и стимулиро-
вать издание учебной литературы, отражающей его 
специфику.

Как негативную можно охарактеризовать тен-
денцию к снижению количества поступающих в 
вузы для обучения по естественным и прикладным 
специальностям. В период с 1995 по 2003 г. число 
студентов, зачисленных на эти специальности, со-
кратилось на 12%, а их доля к общей численности 
зачисленных студентов снизилась до 35% (в 1990 г., 
например, она составляла 64%). Высшее полити-
ческое руководство страны уделяет этой пробле-
ме пристальное внимание. Примером тому служит 
открытие университета в г. Барановичи, в значи-
тельной степени ориентированного на естествен-
ные и прикладные науки. Растущие потребности 
современного производства в специалистах в об-
ласти высоких технологий могут быть обеспечены 
только при изменении соотношения обучающихся 
в пользу естественных и прикладных наук.

Учитывая растущую роль сферы услуг в совре-
менной экономике, необходимо расширить подго-
товку соответствующих кадров. Эта задача может 
быть решена за счет открытия соответствующих 
специальностей и специализаций в высших и сред-
них специальных учебных заведениях и перепрофи-
лирования профессионально-технических училищ 
при поддержке государства.

Коммерциализация сферы образования в 
условиях, когда 27% населения страны живет за 
чертой бедности, создает большие проблемы, свя-
занные с поступлением в вузы выпускников средних 
школ из сельской местности и малообеспеченных 
семей. У них не хватает денежных средств на подго-
товительные курсы и тем более на индивидуальное 
репетиторство, без которого довольно сложно по-
лучить высокие баллы при тестировании и на всту-
пительных экзаменах. Это оставляет за пределами 
высшей школы довольно много одаренной молоде-
жи. Для решения данной проблемы целесообраз-
но развивать систему образовательных кредитов, 
единого государственного экзамена, целевого на-
бора в вузы, всевозможных преференций наиболее  
способным абитуриентам из сельской местности. 
Негосударственные вузы страны также должны 
включиться в эту систему.

Основные направления модернизации 
системы образования

В Республике Беларусь осуществляется переход на 
двухступенчатую систему подготовки специалистов с 
высшим образованием, предполагающую получение 
выпускниками академической степени магистра. Это 
позволит не только улучшить и дифференцировать 
вузовскую подготовку, но и создать все необходи-
мые предпосылки для вхождения Беларуси в единое 
Европейское образовательное пространство.

Существовавшая ранее система одиннадца-
тилетней общеобразовательной школы постепен-
но трансформируется в двенадцатилетнюю. Для 
обеспечения качественного совершенствования 
школьного образования и его стыковки с высшим 
необходимо укрепить материально-техническую 
базу средней школы, расширить и оптимизиро-
вать сеть современных гимназий и лицеев, создать 
условия для действенного профотбора и профори-
ентации, развить дух творчества и нестандартного 
мышления, перейти от традиционной классно-уроч-
ной системы к многовариантной, широко исполь-
зовать в учебном процессе новейшие информа-
ционно-коммуникационные системы, обеспечить 
специализацию в старших классах.

Качественные изменения общеобразователь-
ной школы закладывают фундамент для совершен-
ствования высшего образования. В ходе этих пре-
образований необходимо обеспечить единство 
общеобразовательного и научно-исследователь-
ского процесса, создать университетские комплек-
сы, реализующие общеобразовательные програм-
мы различных уровней и оптимизирующие процесс 
накопления знаний и умений. Особое внимание 
следует уделить повышению заработной платы про-
фессорско-преподавательского состава и соци-
ального престижа преподавательского труда. Это 
позволит укрепить научно-педагогический потенци-
ал высшей школы и повысить ответственность пре-
подавателей и студентов за результаты учебного и 
воспитательного процесса. Модернизация высшей 
школы в соответствии с реалиями сегодняшнего 
дня требует тесной интеграции образования, науч-
ного исследования и практики. Без этого невозмож-
но добиться качественного роста отечественного 
образования, отвечающего высоким международ-
ным стандартам и успешно конкурирующего в ми-
ровом образовательном пространстве.

4.4. Неравенство мужчин и женщин

Человеческое развитие предполагает не только 
расширение возможностей человека, но и обеспе-
чение равенства в их использовании. Поэтому иде-
ал человеческого развития нереализуем без пре-
одоления неравенства мужчин и женщин в доступе 
к общественным благам.

В Беларуси равенство полов гарантировано 
Конституцией и законами страны, а любые фор-
мы дискриминации по признаку пола запрещены.  

Ïîòðåáíîñòè 

ñîâðåìåííîãî 

ïðîèçâîäñòâà ìîãóò 

áûòü îáåñïå÷åíû 

ïðè èçìåíåíèè 

ñîîòíîøåíèÿ 

îáó÷àþùèõñÿ  

â ïîëüçó 

åñòåñòâåííûõ è 

ïðèêëàäíûõ íàóê



ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО БЕЛАРУСИ: ДИСПРОПОРЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ56

Однако во многих сферах общественной жизни со-
храняется значительное гендерное неравенство. 
Растет разрыв между женщинами и мужчинами в 
продолжительности жизни. По сравнению с муж-
чинами женщины обладают более ограниченными 
возможностями в сфере труда, занятости и участия 
в управлении обществом и государством. Расши-
рение возможностей мужчин и женщин позволит 
достичь более высокого уровня человеческого раз-
вития в Беларуси.

Гендерное неравенство рельефно проявляет-
ся в продолжительности жизни. Оно существовало 
еще во времена Советского Союза: в 1990 г., на-
пример, ожидаемая продолжительность жизни жен-
щин составляла 75,6 года, а мужчин – 66,3 года. В 
2003 г. она сократилась до 74,7 года у женщин и до 
62,7 года у мужчин. По сравнению с 1990 г. продол-
жительность жизни мужчин снизилась на 5,5 про-
центных пунктов, а женщин – на 1,2 процентных пун-
кта. На фоне общего снижения продолжительности 
жизни всего населения продолжительность жизни 
мужчин сокращается не только в абсолютном выра-
жении, но и по тношению к продолжительности жиз-
ни женщин. Так, если в 1990 г. ожидаемая продол-
жительность жизни мужчин была на 12% ниже, чем у 
женщин, то в 2003 г. разница составила уже 16%.

Для повышения уровня человеческого развития 
необходимо увеличить продолжительность жизни как 
мужчин, так и женщин. Решению этой задачи будет 
способствовать развитие здравоохранения и расши-
рение его доступности, охрана окружающей среды, 
искоренение бедности, обеспечение сбалансирован-
ного питания и пропаганда здорового образа жизни. 
Для увеличения продолжительности жизни женщин 
необходимы усилия, направленные на преодоление 
асоциальных форм поведения, борьбу с проявлени-
ями насилия в семье и обществе, оказание помощи 
женщинам в реализации репродуктивной функции и 
улучшение дородового и послеродового ухода.

Одним из путей увеличения продолжитель-
ности жизни мужчин является борьба с курением, 
алкоголизмом и употреблением наркотиков. Се-
годня около 50% мужчин курит, а продажа алкого-
ля, основными потребителями которого являются 
мужчины, подошла к отметке 10 л чистого алкоголя 
в год в расчете на одного человека. С проблемой 
алкоголизма во многом связаны и такие проявле-
ния социальной апатии и агрессии, как самоубий-
ства и умышленные убийства. Среди мужчин отме-
чается существенно более высокий, чем у женщин, 
уровень смертности от онкологических заболева-
ний (249,5 летальных исхода на 100 тыс. человек 
среди мужчин и 141,3 летальных исхода на 100 ты-
сяч человек среди женщин) и от болезней системы 
кровообращения (320,3 летальных исхода на 100 
тыс. человек среди мужчин и 120,5 летальных ис-
хода на 100 тыс. человек среди женщин).

Женщины составляют 58% населения страны 
и 52% ее трудоспособной части и обладают более 
высоким образовательным уровнем. При этом они 
оказываются менее конкурентоспособными, чем 
мужчины, на рынке труда. Так, среди безработ-
ных, зарегистрированных в органах государствен-
ной службы занятости в 2003 г., мужчин было 52,1 
тыс. человек, а женщин – 80,8 тыс. человек. Среди 
женщин получила распространение так называемая 
«интеллектуальная безработица». Женщины-без-
работные с высшим образованием сталкиваются с 
повышенным риском длительной безработицы про-
должительностью более 1 года, что резко снижает 
их конкурентные возможности на рынке труда. 

Для работодателей женщины традиционно 
представляют меньший интерес в качестве рабо-
чей силы, поскольку вынуждены совмещать мате-
ринские и профессиональные обязанности. Нор-
мы белорусского законодательства в целом не 
содержат каких-либо дискриминационных поло-
жений в отношении женщин и их трудовых прав. 
Вместе с тем положения о равенстве полов, за-
крепленные в законодательных актах, на практи-
ке реализуются не в полной мере. Наиболее ча-
стые проявления дискриминации по признаку пола 
связаны с фактическим игнорированием требова-
ний статьи 268 Трудового кодекса, устанавливаю-
щей гарантии для беременных женщин и женщин 
с детьми при заключении и прекращении трудо-
вого договора. Случаи необоснованного увольне-
ния или отказа в приеме женщин на работу труд-
но доказуемы в суде, поскольку наниматель имеет 
возможность сослаться на низкую квалификацию 
или недостаточный опыт работы. Женщины, нахо-
дящиеся в отпуске по беременности, родам и по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, оказы-
ваются незащищенными в самый сложный период  
своей жизни, поскольку продолжение контракта 
или срочного трудового договора зависит от до-
брой воли нанимателя.

Как правило, выход матери на работу ранее до-
стижения ребенком трехлетнего возраста обуслов-
лен трудным материальным положением семьи. 

Таблица 4.4.1
Мнения женщин и мужчин о равенстве возможностей в разных 
сферах жизни, % 

Возможности
Трудоу-

стройство

Получение 
достойно-
го возна-

граждения 
за труд

Равнопра-
вие  

в семье

Отдых в 
свобод-

ное время

Участие 
в обще-

ственной 
жизни

Ответы женщин
возможности 
одинаковы
возможностей 
больше у мужчин

50,6

46,4

47,8

49,6

63,4

16,6

44,9

50,5

58,3

35,4

Ответы мужчин
возможности 
одинаковы
возможностей 
больше у мужчин

54,4

41,3

52,4

44,7

60,0

16,4

58,5

36,5

65,1

26,4

Источник: Результаты социологических исследований, проведенных в рамках проекта ПРООН ´Женское 
лидерствоª в декабре 2002 г. 
(веб-сайт проекта ПРООН ´Женское лидерствоª – www.gender.by).
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Для повышения конкурентоспособности женщин с 
детьми на рынке труда целесообразно ограничить 
действие запрета на привлечение женщин к ночным 
и сверхурочным работам и их направление в служеб-
ные командировки периодом активного материнства 
(до достижения ребенком возраста полутора лет).

Для снижения затрат работодателей, связанных с 
выполнением требований законодательства о введе-
нии сокращенного рабочего времени и дополнитель-
ного выходного дня с сохранением зарплаты рабо-
тающим женщинам с детьми в возрасте до полутора 
лет, целесообразна их компенсация за счет средств 
государства или Фонда социальной защиты.

Приоритетом социальной политики государ-
ства должно стать постепенное устранение или 
сглаживание причин, снижающих конкурентоспо-
собность женщин на рынке труда. Расширению 
экономических возможностей женщин будет спо-
собствовать реализация мер, направленных на по-
вышение их квалификационно-образовательного 
уровня, поддержку женского предпринимательства 
и самозанятости и более широкое привлечение 
мужчин к воспитанию детей и работе по дому. 

Ограниченные возможности занятости жен-
щин, их преобладание в непроизводственных от-
раслях с более низким уровнем оплаты труда, а 
также наличие системных препятствий для их ка-
рьерного росте служат основными причинами не-
равенства мужчин и женщин в сфере оплаты труда. 
В последнее время размер средней заработной 
платы женщин не превышает 80% средней зара-
ботной платы мужчин (в декабре 2003 г. средняя 
заработная плата мужчин составила 334,2 тыс. руб., 
а женщин – 265,5 тыс. руб.).

Данные о неравенстве возможностей трудоу-
стройства, отдыха, получения справедливого возна-
граждения за труд и участия в общественной жизни 
представлены в табл. 4.4.1, составленной на осно-
вании результатов социологического опроса. 

Из табл. 4.4.1 видно, что примерно 60% ре-
спондентов обеих полов согласны с тем, что муж-
чины и женщины обладают равными возможностя-

ми в семье, 16% утверждают, что возможности в 
целом шире у мужчин, а противоположного мнения 
придерживаются 20% опрошенных женщин и 23,6% 
мужчин. В остальных сферах все респонденты под-
тверждают или равенство возможностей, или на-
личие более широких возможностей у мужчин по 
сравнению с женщинами.

Политика гендерного равенства предполага-
ет равное участие женщин и мужчин в управлении 
обществом и государством. На сегодняшний день 
можно утверждать, что в органах исполнительной и 
законодательной власти существует дискримина-
ция в отношении женщин, хотя ситуация начинает 
меняться к лучшему. Показательно, что, например, 
в Совет Министров Республики Беларусь входят 
только 2 женщины в ранге министра (министр тру-
да и социальной защиты и министр здравоохране-
ния). Должности заместителей министра занимают 
8 женщин. Вместе с тем женщины все чаще ста-
новятся главными специалистами, консультанта-
ми, начальниками отделов и управлений. В некото-
рых сферах деятельности, например в дипломатии, 
женщины могли бы шире использовать свой потен-
циал умелых управленцев, посредников и участни-
ков переговорных процессов. В последнее время 
среди работников заграничных учреждений Мини-
стерства иностранных дел доля женщин не превы-
шает 20%, и только 4 из них представляют Респу-
блику Беларусь в ранге посла.

Увеличивается участие женщин в органах 
представительной власти. По итогам последних 
выборов (2004 г.),  доля женщин-депутатов 
в Палате представителей Национального соб-
рания возросла более чем в 2 раза и состави-
ла 10,3%, а среди сенаторов она сохранилась на 
уровне 30%. Несмотря на довольно высокий про-
цент женщин в составе местных Советов депутатов, 
степень их участия в работе вышестоящих Советов 
пока не соответствует роли женщин в современ-
ном обществе.
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Анализ перспектив человеческого развития был бы 
неполным без учета ресурсов, создаваемых в про-
цессе установления взаимных контактов граждан и 
их взаимодействия. Совокупность таких ресурсов, 
связанных с «обладанием устойчивой сетью отно-
шений взаимного знакомства и признания, то есть 
с членством в группах» [1, с. 248], принято называть 
социальным капиталом.

Социальный капитал важен для человеческого 
развития, поскольку тесно связан с экономическим 
ростом и укреплением человеческого капитала. 
Нормы трудовой и деловой этики, вырабатываемые 
в процессе социального взаимодействия, способ-
ствуют повышению производительности труда и сни-
жению издержек на осуществление экономической 
деятельности. Cоциальные контакты, возникающие 
в процессе получения образования, впоследствии 
служат источником важных знаний и умений, эффек-
тивно дополняющих формальное обучение.

Укрепление социального капитала может суще-
ственно повысить эффективность социально-эко-
номической политики государства. В данной главе 
анализируется состояние социального капитала и 
пути его развития в Беларуси.

5.1. Социальный капитал: 
предпосылки 
для формирования

Важными предпосылками для формирования соци-
ального капитала являются высокий уровень меж-
личностного доверия и широкий доступ граждан к 
средствам связи и массовой информации. От уров-
ня межличностного доверия зависит готовность лю-
дей вступать во взаимоотношения друг с другом. Как 
подчеркивает Ф. Фукуяма, «доверие – это возникаю-
щее у членов общества ожидание того, что другие его 
члены будут вести себя более или менее предсказу-
емо, честно и с вниманием к нуждам окружающих, в 
согласии с некоторыми общественными нормами» 
[2. c. 52]. В свою очередь, широкий доступ граждан к 
средствам связи и массовой информации позволяет 
расширить географию социальных контактов и спо-
собствует укреплению национального единства, соз-
давая у людей чувство сопричастности к актуальным 
для общества событиям и проблемам.

Межличностное доверие 
и доступ к средствам коммуникации

О высоком уровне межличностного доверия в 
Беларуси свидетельствуют данные Европейско-
го опроса ценностей, проведенного в 1999 г.  

Согласно этому опросу, в Беларуси число участ-
ников, согласных, что «большинству людей мож-
но доверять», составляет 41,9%. Это значительно 
выше среднеевропейского уровня (30,7%), а также 
аналогичных показателей в Украине (27,2%), Литве 
(24,9%), России (23,7%) и Польше (18,9%) [3].

Статистика последних лет также свидетель-
ствует о расширяющейся доступности средств 
связи и массовой информации – как традицион-
ных (телевидение, радио, телефон), так и новых 
(Интернет и мобильная связь). Сегодня на каждое 
домашнее хозяйство в среднем приходится более 
одного телевизора. С 2002 по 2003 гг. количество 
мобильных телефонов на 100 человек населения 
более чем удвоилось и стало сопоставимым с чис-
лом квартирных телефонов (табл. 5.1.1). За этот же 
период количество абонентов Интернет на душу на-
селения выросло более чем в 1,6 раза.

Доступ к средствам коммуникации расширя-
ет возможности получения образования и трудо-
устройства. В учебном процессе активно исполь-
зуются электронные библиотеки. Многие вузы 
расширяют программы дистанционного обучения. 
Благодаря развитию корпоративных сетей у граж-
дан появилась возможность осуществлять трудо-
вую деятельность по Интернету.

Роль социального капитала 
в белорусском обществе

Широкое взаимодействие и сотрудничество граж-
дан помогает частично компенсировать негатив-
ные последствия роста имущественного неравен-
ства и вызванного им неравенства социальных 
возможностей.

Многие белорусские граждане, особенно с 
низким уровнем достатка, полагаются не только на 
помощь государства, но и на материальную под-
держку друзей или родственников. В 2000 г. около 
40% домашних хозяйств республики получали ма-
териальную помощь от родственников и иных лиц, 
а доля подобной помощи составила около 3% об-
щих доходов домохозяйств [4]. Около 90% граждан 
считают, что могут рассчитывать на помощь друзей 
или родственников в случае необходимости найти 
временное пристанище (см табл. 5.2.1).

Социальный капитал расширяет доступ на-
селения к знаниям, необходимым в современном 
обществе. Так, социальные контакты белорусских 
граждан способствуют освоению ими новых ком-
пьютерных технологий: около 80% белорусов име-
ют знакомых, умеющих работать на компьютере 
(см. табл. 5.2.1).
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Таблица 5.1.1
Доступ населения к средствам коммуникации и массовой информации

Показатели 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Количество телевизоров, на 100 домашних хозяйств ... 103 103 104 118 116 119 115 118 120

Число квартирных телефонных линий, на 100 чел. 11,7 15,3 16,9 18,7 20,3 22,3 23,4 24,5 25,6 26,7

Число мобильных телефонов, на 100 тыс. чел. ... 51,0 74,2 87,8 131,2 244,1 509,5 1422,8 4664,4 11294,9

Число абонентов Интернет, на 100 чел. ... ... 0,003 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 9,0 16,3

Источник: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь.

Межличностные связи белорусских граждан не 
ограничены лишь представителями их собствен-
ной социальной группы: в круг знакомств примерно 
45% белорусов входят лица, занимающие руково-
дящие должности на предприятиях и в организаци-
ях. Наличие таких контактов существенно расширя-
ет возможности трудоустройства.

Таким образом, в условиях Беларуси социаль-
ный капитал играет важную роль в выравнивании 
социальных и экономических возможностей граж-
дан и служит дополнительным механизмом соци-
ального страхования. Эти функции социального ка-
питала во многом соответствуют целям государства 
в области социальной политики. Однако чтобы со-
циальный капитал мог и дальше выполнять такую 
роль, его распределение среди граждан должно 
быть как минимум более равномерным, чем рас-
пределение материального богатства. В против-
ном случае из фактора уравнивания возможностей 
социальный капитал может превратиться в фактор 
углубления неравенства.

5.2. Создание и использование 
социального капитала: 
неравенство возможностей

Как уже отмечалось выше, социальные контакты об-
легчают индивиду доступ к новым знаниям и навы-
кам, а также расширяют возможности индивидуаль-
ного влияния и получения социальной поддержки. 
Однако ограниченный доступ к средствам связи, 
социальная изоляция или замкнутость отдельных 
групп населения могут препятствовать созданию и 
использованию ими социального капитала.

Создание и использование социального ка-
питала различными группами населения иссле-
довалось в рамках проекта ПРООН «Содействие 
общественному влиянию женщин в Республике 
Беларусь». С этой целью в 2004 г. был проведен 
общенациональный опрос, сфокусированный на 
трех основных разновидностях социального капи-
тала. Первую группу составили вопросы о знани-
ях и навыках, полезных для достижения профес-
сионального и материального успеха, например: 
«Знаете ли Вы кого-то, кто умеет работать на пер-
сональном компьютере?». Вторая группа включает 
индикаторы социального влияния и престижа, на-
пример: «Знаете ли Вы кого-то, кто руководит ор-
ганизацией или владеет фирмой?». Третья группа 

объединила вопросы, касающиеся неформальной 
помощи и социальной поддержки: «Знаете ли Вы 
кого-то, кто в случае необходимости поселит Вас 
у себя на неделю?»

Как видно из результатов опроса, представ-
ленных в табл. 5.2.1, наиболее существенными 
факторами неравенства возможностей создания 
и использования социального капитала являются 
место жительства, социальный статус и уровень об-
разования.

Место жительства

Как уже было отмечено в Главе 3, в Беларуси су-
ществуют значительные различия между городом 
и сельской местностью в уровне доходов и бедно-
сти, в развитии социальной инфраструктуры и воз-
можностях доступа к образованию и здравоохране-
нию. Одним из результатов подобного неравенства 
стала деформация демографической и социальной 
структуры сельских населенных пунктов. Традици-
онный для сел уклад жизни с прочными родственны-
ми и соседскими связями оказался под угрозой.

По сравнению с жителями городов, сельские 
жители сталкиваются со значительно большими 
трудностями в использовании социальных контак-
тов для овладения знаниями и для расширения воз-
можностей трудоустройства. Доля сельских жите-
лей, знакомых с лицами, умеющими работать на 
компьютере, остается значительно ниже средней 
по стране. Особенно велика разница по этому по-
казателю между сельскими населенными пунктами 
и столицей республики. Если в сельской местности 
контакты с человеком, умеющим работать на ком-
пьютере, имеют 58,1% жителей, то в г. Минске – бо-
лее 90%. Доля сельчан, имеющих родственников, 
друзей или знакомых среди руководителей пред-
приятий и организаций, составляет 32.8% против 
48,7% в столице.

Указанные различия усугубляются неравным 
доступом к средствам связи и массовой инфор-
мации. Так, если жители столицы имеют возмож-
ность смотреть по обычной сети вещания более 10 
телевизионных каналов, то в большинстве сельских 
районов, за исключением приграничных, доступ-
но не более 3 каналов. Несмотря на то что в по-
следние годы в республике было открыто более 20 
новых радиостанций в диапазоне ультракоротких 
волн, зона их вещания не охватывает многие сель-
ские населенные пункты. Число телефонных линий 
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на 100 человек населения в сельской местности 
в 1,5–2 раза ниже, чем в городах. Весьма заме-
тен разрыв между городом и деревней в качестве 
телефонной связи: если города переходят на со-
временные цифровые АТС,то в сельской местности 
используется устаревшее оборудование.

Процент сельских жителей, которые в трудной 
жизненной ситуации могут рассчитывать на помощь 
друзей или родственников, в целом такой же, как и 
среди городского населения. Однако неравенство 
в доступе к остальным ресурсам и возможностям 
социального капитала может привести к росту со-
циальной изоляции жителей села, замыканию круга 
их социальных контактов, падению уровня социаль-
ных ожиданий и углублению социального неравен-
ства между городом и деревней.

Образование и социально- 
профессиональный статус

Различия в уровне образования и социально-про-
фессиональном статусе также создают неравен-
ство возможностей формирования и использова-
ния социального капитала. Влияние этих факторов 
усиливается их взаимной обусловленностью и за-
висимостью друг от друга. Так, наличие образо-
вания облегчает установление разнообразных 
социальных контактов, тогда как недостаточный 
уровень образования ограничивает круг межлич-
ностных связей.

По сравнению с лицами со средним и началь-
ным образованием лица с высшим образованием 
в полтора раза чаще контактируют с теми, кто уме-
ет работать на персональном компьютере. Анало-
гичная зависимость наблюдается и в отношении 
контактов с руководителями предприятий и орга-
низаций. Доля лиц с высшим образованием, име-
ющих родственников, друзей и знакомых среди ру-
ководителей, почти в два раза превышает таковую 
среди лиц со средним и неполным средним об-
разованием.

Возможным объяснением подобного нера-
венства являются дружеские контакты, завязыва-
ющиеся в период обучения в высших учебных за-
ведениях и на работе. Вероятность установления 
подобных взаимоотношений оказывается более 
высокой среди лиц, имеющих одинаковый уровень 
образования, чем среди людей с разным образо-
вательным статусом.

Пользование средствами связи также раз-
личается в зависимости от образования и соци-
ального положения. Среди абонентов мобильной 
телефонной связи преобладают индивидуальные 
предприниматели, граждане с разъездным харак-
тером работы, а также студенты. Уровень исполь-
зования Интернета во многом зависит от возраста. 
Наибольший процент пользователей Интерне-
та приходится на возраст от 20 до 30 лет. Кроме 
того, среди пользователей Интернета преоблада-
ют в основном мужчины. Например, в Минске этим 
средством коммуникации пользуются 41% мужчин 
и 28% женщин (табл. 5.2.2).

Возможности создания и использования со-
циального капитала наиболее ограничены в сель-
ской местности. Для улучшения ситуации следует 
обеспечить ускоренное развитие социальной ин-
фраструктуры на селе. Совершенствование систем 
связи, компьютеризация сельских школ и подклю-
чение их к Интернету должны стать важной частью 
программ социального развития села. Для рас-
ширения возможностей сельских жителей и дру-
гих уязвимых групп (в том числе людей с низким 
уровнем образования и профессиональной ква-
лификации, лиц старшего возраста, безработных) 
государственным органам и общественным орга-
низациям следует шире применять новые формы 
работы с населением, включая организацию рабо-
ты общественных приемных, проведение ярмарок 
вакансий, создание социально-деловых центров 
и поддержку участия граждан в местном самоу-
правлении и реализации социальных и граждан-
ских инициатив. 

Таблица 5.2.1
Индикаторы социального капитала 
по социально-демографическим группам, %

Социально-демографическая 
группа

Знания 
и навыки: 

работа на ПК 

Влияние: руко-
водство орга-

низацией

Социальная 
поддержка: 

поселят у себя 
на неделю

Пол:
мужчины

77,3 45,1 86,8

женщины 80,6 45,4 88,0

Возраст:
17–24 года

88,9 42,0 90,8

25–39 лет 80,6 51,4 90,0

40–54 года 77,6 45,5 84,2

55–60 лет 52,5 24,7 82,2

Населенный пункт:
село (менее 2 тыс. жителей)

58,1 32,8 87,4

город (2–50 тыс. жителей) 82,5 48,6 87,6

город (51–1000 тыс. жителей) 84,2 49,9 90,2

Столица 92,0 48,7 82,0

Образование:
среднее или ниже

65,6 29,9 86,7

среднее специальное 80,7 43,4 84,8

высшее 93,7 65,9 91,0

Социально-профессиональная 
группа:

руководители, владельцы пред-
приятия

90,1 74,6 92,7

специалисты 91,3 60,4 86,1

индивидуальные 
предприниматели

93,9 95,8 89,1

служащие 84,9 53,4 86,2

квалифицированные рабочие 74,8 32,2 84,4

неквалифицированные рабочие 57,2 31,2 89,6

Источник: Проект ПРООН «Содействие общественному влиянию женщин в Республике Беларусь», апрель 
2004 г.
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5.3. Социальный капитал 
и борьба с преступностью

Несмотря на некоторое снижение числа зареги-
стрированных преступлений в последние годы, 
преступность по-прежнему остается одной из важ-
нейших проблем, волнующих белорусское обще-
ство. Преступность можно рассматривать как одно 
из следствий недостаточного развития социаль-
ного капитала, проявляющегося в утрате тради-
ционных нравственных норм и ориентиров и фор-
мировании контингента лиц с антиобщественной 
ориентацией поведения.

Тревожным признаком размывания моральных 
норм является высокий уровень преступности сре-
ди женщин и несовершеннолетних, а также увели-
чение числа случаев коррупции и злоупотребления 
властью среди должностных лиц. Доля женщин сре-
ди правонарушителей в 2002 г. составила 13,4%, 
среди осужденных – 12,3%. Хотя женщины реже муж-
чин совершают насильственные преступления про-
тив личности и хулиганские действия, среди них до-
статочно высока доля хищений, мошенничества и 
преступлений, связанных с наркотиками. С 1990 
по 2003 г. существенно выросла преступность в сре-
де должностных лиц различного уровня (табл. 5.3.1).

Особое беспокойство вызывает высокий уро-
вень преступности среди несовершеннолетних. В 
2002 г. доля несовершеннолетних среди преступ-
ников составила 8,9% (табл. 5.3.2). Рост молодеж-
ной преступности происходит на фоне кризиса се-
мьи, когда многие родители не выполняют своих 
обязанностей по воспитанию детей. Важным со-
путствующим фактором является усилившееся 
имущественное расслоение, оставляющее у мно-
гих подростков ощущение ущемленности своего 
материального положения по сравнению с поло-
жением других.

Рост рецидивной преступности и числа груп-
повых преступлений может свидетельствовать 
об усилении групп с устойчивой противоправной 
ориентацией. В результате проникновения лиц 
из криминальной среды в неформальные моло-
дежные группы, к которым принадлежит до 90% 

молодых людей, происходит рост групповой пре-
ступности среди молодежи. Уже сегодня моло-
дежная преступность имеет преимущественно 
групповой характер, особенно у 14–15-летних 
подростков. Также велика роль асоциальных мо-
лодежных компаний в распространении пьянства, 
наркомании и других форм антиобщественного по-
ведения.

Не принижая роль правоохранительной систе-
мы в борьбе с преступностью, следует подчеркнуть 
важность использования в этой работе ресурсов 
социального капитала. Углубление взаимодей-
ствия между правоохранительными органами и на-
селением – необходимое условие для эффектив-
ной борьбы с преступностью. К сожалению, такое 
сотрудничество в настоящее время является не-
достаточным, о чем свидетельствует относитель-
но низкая доля жертв преступлений, сообщающих 
о них в органы милиции. В 2000 г. о преступлени-
ях, связанных с нападениями и угрозами, в мили-
цию сообщила только пятая часть пострадавших, 
об ограблениях – 42% и о кражах из жилища со 
взломом – 64% жертв преступлений.

Расширению сотрудничества органов пра-
вопорядка и населения будет способствовать 
рост повседневных контактов граждан и работ-
ников милиции. С этой целью одной из перво- 
очередных задач является дальнейшее усиление 
служб участковых милиционеров. Положительную 
роль сыграют меры, направленные на повышение 
общей культуры работы сотрудников милиции, в 
том числе за счет ужесточения критериев отбора 
кандидатов для службы в органах правопорядка.

Высокая доля заключенных среди населения 
(по этому показателю Беларусь занимает одно из 
первых мест в мире) может говорить не только о 
необходимости гуманизации уголовного законода-
тельства, но и о наличии значительных неиспользо-
ванных возможностей по профилактике преступле-
ний. К работе по предотвращению преступлений 
следует шире привлекать группы населения, ор-
ганизованные по месту работы или месту житель-
ства, в том числе путем организации совместного 
патрулирования улиц представителями милиции и 
общественности. 

5.4. Социальная инициатива 
и самоорганизация граждан

Эффективность социальной политики государ-
ства может быть существенно повышена за счет 
использования потенциала социальной инициа-
тивы граждан. Так, участие представителей обще-
ственности в распределении средств адресной 
социальной помощи позволяет более надежно 
определить круг лиц, нуждающихся в ее получе-
нии. Добровольная деятельность граждан – на-
пример, по озеленению и благоустройству дво-
ров жилых домов – не только снижает бюджетные 
расходы на эти цели, но и повышает удовлетво-
ренность населения качеством услуг. Наконец, 

Таблица 5.2.2
Использование возможностей Интернет в г. Минске 
(в % от опрошенных)

Возраст
Электронная почта

Информационные 
ресурсы

Общение

Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего

До 20 лет 56 37 47 84 59 71 47 27 37

20–24 лет 55 29 42 58 40 50 17 15 16

25–29 лет 17 14 16 22 28 25 5 3 4

30–39 лет 16 14 15 20 21 20 4 1 2

40–49 лет 15 9 12 19 13 16 0 1 1

50–59 лет 15 3 9 8 5 7 1 0 1

Всего 25 13 19 30 20 25 11 5 8

Источник: Социально-психологический портрет минчан. Минск, 2005.
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общественная активность позволяет эффектив-
но развивать и использовать лидерские качества 
наиболее динамичных граждан, а также расширять 
участие в делах общества представителей различ-
ных слоев населения.

Организующую роль в реализации обществен-
ных инициатив могут взять на себя структуры граж-
данского общества, наиболее многочисленными 
из которых являются общественные объединения, 
ассоциации и другие добровольные неправитель-
ственные организации (НПО). По данным Мини-
стерства юстиции на сентябрь 2004 г., в Беларуси 
было зарегистрировано 16 союзов общественных 
объединений, а также более 2300 общественных 
организаций, в том числе 235 международных, 732 
республиканских и 1286 местных. За период с ян-
варя по сентябрь 2004 г. была закрыта 21 органи-
зация и зарегистрировано 60 новых общественных 
объединений (в 2003 г. – 94, в основном спор-
тивных) [5].

Реализация потенциала неправительственных 
организаций сдерживается целым рядом факто-
ров, важнейшими из которых являются: узость 
социальной базы неправительственного секто-
ра, нехватка средств для поддержки его работы и 
чрезмерно усложненные процедуры, определяю-
щие порядок регистрации, текущей деятельности 
и ликвидации НПО.

Социальная база неправительственных 
организаций

Несмотря на благоприятную в целом оценку бело-
русским обществом потенциала неправительствен-
ных организаций, белорусские НПО пока не пользу-
ются активной поддержкой и доверием со стороны 
граждан. Так, по данным опроса общественного 
мнения, проведенного в 2000 г. Институтом со-
циологии НАН Беларуси [6, c. 45], около полови-
ны белорусов считает необходимым существова-
ние в стране общественных организаций. В то же 
время лишь чуть более 10% граждан отметили, что 
испытывают доверие к НПО. Такое двойственное 
отношение может свидетельствовать о недостаточ-
но широкой социальной базе общественных орга-
низаций.

Данная проблема довольно отчетливо прояв-
ляется в территориальном распределении НПО. 
Неправительственные организации по-прежнему 
наиболее широко представлены в крупных и сред-
них городах, тогда как их присутствие в малых го-
родских населенных пунктах (и особенно в сельской 
местности) остается ограниченным. Так, наиболь-
шее количество неправительственных организа-
ций по-прежнему действует в столице страны [6]. 
Аналогичные различия по числу зарегистрирован-
ных неправительственных организаций существу-
ют и на уровне отдельных областей. Например, по 
данным Управления юстиции Брестского гориспол-
кома, в Брестской области зарегистрировано все-
го 123 общественных объединения, при этом 70 
из них сосредоточены в Бресте, по 8–10 работа-
ют в таких городах, как Барановичи, Кобрин, Пинск, 
и лишь 1–3 – в других районных центрах Брест-
ской области. Таким образом, если в среднем по 
стране одно общественное объединение приходит-
ся приблизительно на 3 тыс. взрослого населения, 
то в Бресте – более чем на 4 тыс., в Барановичах 
(крупный промышленный центр с населением 170 
тыс. человек) – приблизительно на 16 тыс. человек.

Помимо недостаточной активности неправи-
тельственных организаций за пределами крупных 
городов, серьезную проблему представляет низ-
кий уровень участия граждан в их деятельности.  

Таблица 5.3.1
Основные показатели преступности в Республике Беларусь

Виды преступлений 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Кражи, на 100 тыс. чел. 373 762 661 612 535 596 607 525 599 754

Преступность чиновников, на 100 тыс. чел.* 8 13 19 20 19 19 21 22 30 33

Насильственные преступления, на 100 тыс. чел.** 26 34 35 37 39 38 38 35 38 37

Преступления на почве употребления наркотиков, на 
100 тыс. чел.

... 5 7 12 11 11 14 10 9 7

% зарегистрированных преступлений, виновник кото-
рых осужден

63,4 61,4 65,8 67,3 71,7 71,0 70,0 63,2 64,1 59,7

* В показатель включены злоупотребление властью или служебными полномочиями, превышение власти или служебных полномочий, служебная халатность, получение взятки и др.
** В показатель включены убийства и покушения на убийство, причинение тяжкого телесного повреждения, изнасилования и покушение на изнасилование
Источник: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь.

Таблица 5.3.2
Лица, осужденные по приговорам 
суда за совершенные преступления (данные 2002 г.).

Показатели % общего числа преступлений

14–17 лет 8,9

18–24 года 28,3

25–29 лет 15,3

30–49 лет 41,7

50 лет и старше 5,8

Женщины 12,3

Ранее судимые 42,6

Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2002. Минск, 2003.
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По данным социологического опроса, проведенно-
го в 2002 г., в деятельности неправительственных 
организаций в целом по стране принимали участие 
около 3% населения, и еще 7% участвовали в ра-
зовых акциях. Особенно низок показатель участия 
в местных инициативах: 0,1% взрослого населения 
страны [3].

В социальном составе активистов неправитель-
ственных организаций преобладают в основном 
люди с высоким уровнем образования (табл. 5.4.1). 
«Среднестатистический» активист белорусского 
«третьего сектора» – это человек с высшим обра-
зованием, который работал (работает) в области 
образования, науки или продолжает учиться. Важ-
ной составляющей его представления о жизненном 
успехе является самореализация, а также уважение 
и признание окружающих. В то же время среди ак-
тивистов неправительственных организаций крайне 
низка доля лиц со средним специальным и средним 
образованием. Таким образом, состав активистов 
неправительственного сектора пока не отражает 
всего многообразия белорусского общества.

Расширение социальной базы и рост доверия 
граждан к неправительственным организациям 
являются важными условиями обеспечения даль-
нейшей устойчивой работы НПО. С этой целью об-
щественным организациям необходимо активнее 
развивать свою деятельность не только в крупных 
городах, но и в других регионах Беларуси. Многие 
НПО страны уже накопили большой положительный 
опыт в этом отношении. Так, в результате целена-
правленного наращивания присутствия в регионах 
состав Белорусской ассоциации помощи детям-
инвалидам и молодым инвалидам (БелАПДИиМИ) 
расширился до 56 местных организаций родителей 
детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми. Общее число членов достигло 5000 человек. 
БелАПДИиМИ решает их проблемы путем предо-
ставления практической помощи и усовершенство-
вания социального и правового обеспечения.

Росту авторитета неправительственных орга-
низаций среди населения страны будет способ-
ствовать повышение осведомленности граждан 
о положительных результатах деятельности НПО. 
Эффективность шагов в этом направлении много-
кратно возрастет, если они будут сопровождаться 
целенаправленной стратегией по вовлечению в де-
ятельность НПО представителей целевых групп не 
только как клиентов, но и как активных участников.

Ресурсы для деятельности НПО

Деятельность неправительственных организа-
ций осуществляется в сложных условиях ограни-
ченных ресурсов для их деятельности. Проблема 
стоит настолько остро, что большинство лидеров 
общественных организаций считают ее одной из 
первоочередных в своей работе [6]. Теоретически 
нехватка финансовых средств могла бы быть ком-
пенсирована за счет безвозмездного труда граж-
дан по реализации общественных инициатив, но 
это остается затруднительным из-за низкого уров-
ня участия граждан в работе НПО.

Ситуация осложняется недостатком внутренних 
источников финансовой поддержки общественных 
организаций, поскольку правовые условия для бла-
готворительной деятельности частных лиц и бизнес-
структур остаются не вполне благоприятными.

В настоящее время некоторые крупные НПО 
(например, Белорусский республиканский союз мо-
лодежи) финансируются государством. В остальных 
случаях НПО либо пытаются выживать за счет соб-
ственных средств, либо поддерживаются зарубеж-
ными донорами. Так, по данным опроса активистов 
НПО, 52,9% респондентов отметили, что деятель-
ность их организаций поддерживается грантами. 
При этом 9,5% подчеркнули, что за последние годы 
их зависимость от грантов возросла, а 31% заяви-
ли, что осталась без изменений.

С одной стороны, зарубежная помощь не толь-
ко помогает выжить многим неправительствен-
ным организациям, но и способствует решению 
конкретных проблем белорусского общества (от 
экологии и энергосбережения до гражданского  

Таблица 5.4.1
Состав активистов НПО, %

Показатели %

Образование:
неполное среднее

0,4

среднее 5,3

среднее специальное 7,6

высшее 78,7

ученая степень 8,0

Занятие до работы в НПО:
в другой НПО 8,0

в образовании/науке 35,2

в государственных органах 13,0

на производстве, в обслуживании 11,1

в бизнесе (по найму) 5,7

в международной организации 0,8

политическая деятельность 1,1

учился/ась 15,7

не работал/а 5,7

другое 3,4

закончили курсы по работе НПО 62,0

Представление о жизненном успехе:
самореализация 56,3

хорошая семья 64,6

уважение, признание 45,2

деньги 33,8

мастерство 30,8

свобода 30,0

власть 5,7

известность 5,3

Источник: Опрос сотрудников столичных НПО, проведенный Центром гражданского образования Европейско-
го гуманитарного университета в 2003 г. (опрошены представители 263 НПО).
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образования и сохранения культурного наследия). 
Например, неправительственные организации Бела-
руси хорошо зарекомендовали себя в качестве пар-
тнеров в осуществлении проектов гуманитарной по-
мощи наиболее уязвимым группам населения. Так, в 
2004 г. из общего объема поступившей в страну ино-
странной безвозмездной помощи на сумму 74,7 млн 
дол. США 40% было распределено через НПО [7].

В то же время нельзя не отметить и отрицатель-
ные последствия зависимости структур гражданско-
го общества от зарубежных доноров. Практика при-
ема заявок на гранты и процедуры оценки работы 
приводят к тому, что многие белорусские НПО стре-
мятся соответствовать ожиданиям западных доно-
ров даже в большей степени, чем ожиданиям це-
левых групп, интересы которых они представляют. 
Зависимость НПО от зарубежных доноров также 
создает контрпродуктивную конкуренцию между не-
правительственными организациями за источники 
финансирования. В этой конкуренции лучшие шансы 
имеют крупные организации, работающие уже не-
сколько лет и располагающие определенными свя-
зями с зарубежными донорами. Они могут оттеснять 
на второй план локальные инициативы.

С целью преодоления дефицита ресурсов для 
деятельности структур гражданского общества тре-
буются усилия как самих НПО, так и белорусско-
го государства. Усилия НПО по укреплению свое-
го авторитета позволят расширить добровольное 
участие граждан в их деятельности. Добровольный 
труд граждан – важный ресурс для неправитель-
ственных организаций, способствующий их более 
прочному укоренению в белорусском обществе. 
Создавая условия для благотворительной деятель-
ности и расширения других источников внутренне-
го финансирования НПО, государство обеспечит 
большую подконтрольность НПО белорусскому 
обществу. Это снимет многие проблемы, которые 
решаются сегодня за счет ужесточения админи-
стративного контроля за деятельностью структур 
гражданского общества.

Для повышения устойчивости гражданского об-
щества Беларуси необходимы изменения в полити-
ке и приоритетах зарубежных доноров. В частности, 
донорам следует уделять больше внимания под-
держке долгосрочных инициатив, реализуемых на 
местном уровне. Грантовая помощь должна созда-
вать стимулы для расширения присутствия непра-
вительственных организаций в сельских регионах 
и малых городах. Для преодоления разобщенно-
сти и контрпродуктивной конкуренции среди НПО 
следует создавать условия для углубления взаим-
ных контактов и сотрудничества общественных ор-
ганизаций. Имеющийся опыт свидетельствует, что 
эффективными инструментами поддержки такого 
сотрудничества являются ресурсные центры НПО, 
а также программы расширения доступа структур 
гражданского общества в Интернет.

Следует отметить, что целый ряд зарубежных 
доноров уже перестраивает свою деятельность в 
Беларуси. Положительным примером в этой связи  

является программа сотрудничества белорусских 
НПО и Германии «Преодолевая границы». Програм-
ма предусматривает оказание поддержки широкому 
спектру общественных инициатив – от образования, 
здравоохранения и социальной сферы до энергетики, 
экологии и поддержки малых и средних предприятий. 
Примечательно, что совместные проекты осущест-
вляются в основном на региональном уровне, что по-
зволяет выйти за традиционные рамки столицы.

Наращиванию потенциала неправительствен-
ных организаций будет способствовать их более 
широкое привлечение в качестве партнеров в ре-
ализации проектов международной технической 
помощи. Участие НПО в подобных проектах со-
вместно со структурами правительства и междуна-
родными организациями открывает широкие воз-
можности для укрепления отношений взаимного 
доверия между правительством, зарубежными до-
норами и структурами гражданского общества.

Регламентация деятельности 
структур гражданского общества

Анализ действующего законодательства и ре-
альной практики свидетельствует о том, что в от-
ношении неправительственных организаций в 
Беларуси действует разрешительная система ре-
гистрации, достаточно сложная и дорогостоящая 
для гражданских инициатив. В частности, для ре-
гистрации организации необходимо получение так 
называемого юридического адреса, т. е. наличие 
офисного помещения, разрешение на аренду ко-
торого зависит от воли представителей местной 
власти. Юридическим лицам не разрешено фор-
мировать НПО или вступать в них, что значительно 
сужает возможности роста общественных объеди-
нений. Кроме того, существующее законодатель-
ство обязывает каждого, кто вступает в органи-
зацию, указывать место работы, рабочий адрес и 
номер телефона, а также предъявляет требования 
к численности НПО.

С 1999 г. в Беларуси действует специальная Ре-
спубликанская межведомственная комиссия, кото-
рая принимает окончательное решение относитель-
но регистрации (перерегистрации) общественных 
объединений. Комиссия работает на нерегуляр-
ной основе. Например, в 2003 г. она собиралась 4 
раза. Это также затрудняет регистрацию новых об-
щественных инициатив. Следует добавить, что об-
суждение на заседаниях комиссии закрыто для при-
сутствия организаций-кандидатов и СМИ.

В целом можно отметить тенденцию к усиле-
нию контроля за деятельностью белорусских НПО 
со стороны государства. Так, за 2003 г. Министер-
ством юстиции были проведены углубленные про-
верки 81 организации, закрыта 51 организация, в 
адрес руководящих органов общественных объеди-
нений вынесено 810 письменных предупреждений 
(в 2002 г. – 121 предупреждение) [8].

Сотрудничество НПО со своими зарубежными 
партнерами также контролируется государственны-
ми органами. Основным является Департамент по 
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гуманитарной деятельности Управления делами Ад-
министрации Президента Республики Беларусь. Он 
создан в июне 1997 г. в соответствии с Указом Пре-
зидента с целью координации деятельности юри-
дических и физических лиц Республики Беларусь 
в вопросах реализации гуманитарных программ, в 
том числе получении и распределении иностран-
ной безвозмездной помощи и организации оздо-
ровления детей за рубежом, а также осуществляет 
контроль за ее целевым использованием. 

30 июня 2004 г. Управление делами Президен-
та утвердило Инструкцию о порядке регистрации, 
получения и использования иностранной безвоз-
мездной помощи. Согласно инструкции она может 
быть зарегистрирована с предоставлением нало-
говых льгот или без предоставления таковых. В по-
следнем случае общественное объединение долж-
но заплатить налог на прибыль в размере 24 % от 
полученных средств, а также еще около 10 видов 
различных налогов.

Разрешение на пользование иностранной без-
возмездной помощью не дается, если последняя 
направлена на подготовку и проведение выборов, 

референдумов, отзыва депутатов, организацию и 
проведение собраний, митингов, уличных шествий, 
демонстраций, пикетов, забастовок, изготовление 
и распространение агитационных материалов, а 
также проведение семинаров и других форм по-
литической и агитационно-массовой работы сре-
ди населения.

Для сохранения, наращивания и конструктив-
ного использования социального капитала важно 
поддерживать добровольные объединения граж-
дан. Для этого необходимо упростить процедуры 
регистрации общественных объединений, дея-
тельность которых ориентирована на решение ак-
туальных социальных проблем. Законодательным 
и исполнительным органам следует пересмотреть 
действующие процедурные нормы. 

Контроль за деятельностью добровольных ас-
социаций можно в большей степени передать об-
ществу, добиваясь прозрачности их деятельности 
через освещение в СМИ, обсуждение в местных со-
ветах и комитетах Палаты представителей, привле-
чение к участию в выполнении программ развития 
территорий.
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Постепенный и поэтапный подход к проведению 
экономических реформ позволил Беларуси избе-
жать их наиболее негативных социальных послед-
ствий и сохранить стабильность и спокойствие в 
обществе. Вместе с тем в стране наблюдается це-
лый ряд существенных диспропорций как в сфере 
экономики, так и в области социального развития. 
Решение таких проблем человеческого развития, 
как снижение бедности, улучшение работы систем 
образования и здравоохранения, усиление госу-
дарственной поддержки семьям с детьми и сокра-
щение разрыва между условиями жизни в город-
ской и сельской местности, требует существенных 
материальных затрат, финансирование которых 
зависит от устойчивого экономического роста. В 
свою очередь, обеспечение устойчивого роста эко-
номики предполагает ее дальнейшее ускоренное 
реформирование для повышения конкурентоспо-
собности и эффективности.

В Глобальных отчетах за 1996, 1997, 1999 и 
другие годы убедительно показана взаимная обу-
словленность стабильного экономического роста 
и устойчивого человеческого развития. Хотя повы-
шение уровня человеческого развития возможно 
и при снижении темпов роста экономики и даже в 
период экономического спада, оно не будет носить 
долговременного характера, если не базируется 
на устойчивом экономическом росте. Верно и об-
ратное утверждение: стабильный экономический 
рост невозможен без устойчивого человеческого 
развития.

Известно, что многие экономические преобра-
зования могут быть связаны с серьезными социаль-
ными издержками, отрицательно сказывающимися 
на уровне человеческого развития. Устранить дис-
пропорции развития – значит найти оптимальный 
баланс между осуществлением необходимых ре-
форм и снижением их социального риска. Пред-
ставленные ниже рекомендации направлены на 
решение этой задачи и могут стать предметом для 
широкого общественного диалога по проблемам 
развития Беларуси.

Использование возможностей 
глобализации и расширения ЕС

Влияние глобальных процессов на Беларусь чрез-
вычайно велико в силу ее открытой экономики, за-
висимой от экспорта и импорта. Практически весь 
внешнеторговый оборот страны (около 85%) при-
ходится на долю ее двух основных торговых партне-
ров – России и ЕС. Расширение ЕС в мае 2004 г.  

привело к значительному усилению экономическо-
го потенциала Европейского Союза и повысило его 
значение для Беларуси как емкого и платежеспо-
собного рынка сбыта товаров и услуг, источника 
инвестиционных ресурсов, высоких технологий и 
современного менеджмента. В контексте расши-
рения ЕС Беларусь должна по-новому строить свои 
отношения с торговыми партнерами в ЕС, СНГ и 
других регионах. Это предусматривает выработку 
новой программы сотрудничества с ЕС, включаю-
щей ряд целей и мероприятий кратко-, средне- и 
долгосрочного характера.

Важными стратегическими задачами внеш-
неторговой стратегии страны являются нара-
щивание доли готовой и высокотехнологичной 
продукции в экспорте и поиск новых рынков сбы-
та. Продвижение белорусских товаров на плате-
жеспособные рынки ЕС и других регионов мира 
сдерживается недостаточно высоким качеством 
продукции, отсутствием товаропроводящей сети 
и послепродажного обслуживания, ограниченным 
опытом работы с зарубежными клиентами. Для по-
вышения качества и конкурентоспособности про-
дукции следует ускорить переход белорусских 
производителей на более жесткие стандарты ЕС 
в области экологических требований, норм энер-
гопотребления и безопасности для здоровья по-
требителя. Сохранение и наращивание экспорта 
в новые страны–члены ЕС может быть обеспечено 
за счет инвестирования белорусского капитала в 
создание совместных производств и расширение 
сбыта продукции, пользующейся традиционно вы-
соким спросом на рынках этих стран. Для дивер-
сификации и стимулирования экспорта целесоо-
бразно совершенствование правовых условий и 
механизмов привлечения иностранных инвести-
ций, а также проведение целенаправленной поли-
тики по поддержке инновационной деятельности 
белорусских предприятий и повышению науко-
емкости и технологического уровня выпускаемой 
продукции.

Переход во внешней торговле на принци-
пы и стандарты Всемирной торговой организа-
ции (ВТО) расширит доступ белорусских товаров 
на внешние рынки. Вступление в ВТО находится 
в русле долгосрочных целей экономической ин-
теграции в треугольнике ЕС – Россия – Беларусь. 
Присоединение к ВТО даст Беларуси необходимый 
инструментарий для защиты национальных инте-
ресов в рамках системы международной торговли. 
Членство в ВТО важно также потому, что основные  
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партнеры Беларуси – ЕС и Россия – либо уже при-
меняют принципы и правила ВТО во внешней тор-
говле, либо находятся на пути к их внедрению.

Вместе с тем вступление в ВТО предполага-
ет открытие внутреннего рынка страны для импор-
та товаров и услуг. При этом многие белорусские 
предприятия и целые отрасли не готовы к успешной 
конкуренции с иностранными фирмами. Следова-
тельно, необходимым условием для успешного уча-
стия в ВТО является повышение конкурентоспособ-
ности белорусских предприятий.

Обеспечение конкурентоспособности 
и устойчивого роста экономики

Для повышения конкурентоспособности бело-
русской экономики целесообразно ускорить про-
цессы реструктуризации, что должно привести к 
финансовому оздоровлению белорусских пред-
приятий и повышению их привлекательности для 
внутренних и внешних инвесторов. На сегодняш-
ний день значительная часть белорусских пред-
приятий убыточны, и их поддержка осуществляется 
в основном за счет успешно работающих субъек-
тов хозяйствования.

В качестве первого шага целесообразно уси-
лить поддержку динамично развивающихся пред-
приятий за счет предоставления им налоговых 
льгот, в том числе по налогам на инвестируемую 
прибыль. Для оздоровления экономики необходи-
мо также ускорить модернизацию убыточных пред-
приятий с целью их адаптации к рыночным усло-
виям и постепенно прекратить оказание помощи 
бесперспективным субъектам хозяйствования. Хотя 
подобная помощь способствует поддержанию вы-
соких уровней занятости, ее оборотной стороной 
является распыление ограниченных инвестицион-
ных ресурсов и характерный для многих убыточных 
предприятий рост иждивенческих настроений.

Важным источником альтернативных мест за-
нятости для высвобождаемых работников является 
малый бизнес. Поэтому улучшение среды для мало-
го предпринимательства будет способствовать не 
только росту эффективности белорусской эконо-
мики, но и снижению социальных издержек струк-
турных преобразований.

Для эффективного осуществления полити-
ки доходов населения необходима ее тесная ко-
ординация с инвестиционной политикой и ходом 
структурных реформ. Опережающий, по сравнению 
с ростом производства и рентабельности пред-
приятий, рост доходов населения может привести 
к увеличению стоимости белорусской продукции, 
накоплению складских запасов готовой продукции 
и росту инфляции. Вместе с тем доходы населения 
являются потенциальным источником инвестиций. 
Средства населения могут быть привлечены банка-
ми, страховыми компаниями, фондовыми рынками и 
другими финансовыми посредниками. Размещение 
сбережений граждан на выгодных для них условиях 
неизбежно потребует снижения производственных 
издержек и финансовой санации предприятий для 

повышения их прибыльности, без чего кредитные 
ресурсы, особенно долгосрочные, окажутся слиш-
ком дорогими для предприятий.

Важнейшими долгосрочными приоритетами 
структурных преобразований являются усиление 
специализации промышленности и рост иннова-
ционной восприимчивости экономики. При со-
вершенствовании структуры производства целе-
сообразно ориентироваться на развитие экспортно 
ориентированных капиталоэкономных отраслей, ис-
пользующих отечественные ресурсы и выпускающих 
продукцию высокой степени переработки. Иннова-
ционная восприимчивость экономики может быть 
усилена путем обеспечения согласованной рабо-
ты основных элементов национальной инновацион-
ной системы – науки, образования, производства. 
Поддержка инновационного развития, в том числе 
в промышленности, финансово-бюджетной и де-
нежно-кредитной сфере и в области регионального 
развития, должна стать общим приоритетом поли-
тики государства. Для более широкого внедрения 
результатов научно-исследовательской деятельно-
сти необходимо усилить соответствующие стиму-
лы, в частности за счет изменения отношений соб-
ственности на результаты интеллектуального труда 
между государством и частным сектором и реали-
зации программ поддержки предпринимательства 
в научно-инновационной сфере. Важная роль в по-
вышении инновационной активности принадлежит 
системе образования. Его реформирование позво-
лит преодолеть несоответствие квалификационной 
структуры профессиональных кадров специфике 
современных инновационных систем.

Совершенствование региональной 
политики государства

Большинство региональных диспропорций, обра-
зовавшихся еще в советский период, значительно 
углубились за годы реформ. Дальнейшие социаль-
но-экономические преобразования могут приве-
сти к усилению регионального неравенства, если 
не принять необходимых мер по его снижению.

В качестве основной цели региональной по-
литики следует избрать выравнивание условий 
социально-экономического развития отдельных 
регионов и населенных пунктов. Наряду с отно-
сительно благополучными районами и населенны-
ми пунктами, в Беларуси существует большое ко-
личество депрессивных регионов. К ним относятся 
малые города, где расположены нестабильно ра-
ботающие промышленные производства, а также 
значительная часть сельских населенных пунктов, 
основу экономики которых составляют убыточные 
и бесприбыльные сельскохозяйственные предпри-
ятия. Возможности экономического возрождения 
многих депрессивных районов связаны с развити-
ем кооперации между расположенными в них пред-
приятиями и успешно функционирующими произ-
водствами в центрах экономического роста. В этой 
связи к числу приоритетов государственной регио-
нальной политики следует отнести: модернизацию 
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градообразующих производств, поддержку эффек-
тивных форм занятости, особенно в частном сек-
торе экономики, помощь сельскохозяйственным 
производителям, направленную на повышение 
их прибыльности и диверсификацию их источни-
ков доходов, развитие социальной сферы депрес-
сивных районов и совершенствование программ 
адресной помощи нуждающимся гражданам.

При разработке и реализации региональной 
политики следует учитывать специфику регионов 
с особыми условиями развития. Среди таких ре-
гионов наиболее значимыми являются территории, 
подвергшиеся радиоактивному загрязнению в ре-
зультате аварии на Чернобыльской АЭС. Макси-
мальное снижение вредного воздействия радиации 
и поддержка социально-экономического развития 
позволят повысить благосостояние населения по-
страдавших регионов и в конечном счете обеспе-
чить их социально-экономическую реабилитацию. 
Экономическое возрождение Чернобыльской зоны 
может быть достигнуто за счет роста занятости и 
увеличения доходов населения, реализации актив-
ных мер по снижению бедности, развития малого и 
среднего бизнеса, фермерства и свободных эко-
номических зон. Во всех пострадавших районах 
следует осуществлять непрерывный радиацион-
ный мониторинг, а также меры по медицинской и 
социальной защите населения. Необходимо также 
стимулировать развитие международного сотруд-
ничества в решении научных, технических и гума-
нитарных проблем ликвидации последствий Чер-
нобыльской катастрофы. При реализации мер по 
реабилитации и оказанию помощи населению це-
лесообразно учитывать специфику каждого из по-
страдавших населенных пунктов и сложившуюся в 
нем социальную, экологическую и экономическую 
обстановку.

Усиление полномочий местных органов вла-
сти и расширение их финансовых и управленче-
ских функций будет способствовать успешному 
развитию человеческого потенциала на местах. В 
качестве первого шага в этом направлении целесо-
образно определить сферы ответственности и пол-
номочий, которые могут быть переданы на мест-
ный уровень, и расширить права местных органов 
власти по формированию доходной части местных 
бюджетов. Выравнивание финансовых возмож-
ностей регионов следует осуществлять не только 
путем перераспределения средств консолидиро-
ванного бюджета, но и за счет поддержки усилий 
местных органов власти по расширению налого-
облагаемой базы и круга плательщиков налогов. 
Учитывая важный вклад малого предприниматель-
ства в формирование доходов местных бюджетов, 
можно отметить, что активное участие органов вла-
сти на местах в поддержке предпринимательства и 
формировании благоприятной деловой среды яв-
ляется важным условием для ускорения темпов со-
циально-экономического развития в регионах. При 
проведении децентрализации следует опираться 
на развитые институты гражданского общества и 

демократические формы правления, позволяющие 
влиять на местную политику социально-экономиче-
ского развития. 

Наращивание человеческого 
и социального капитала

Демографическая ситуация в Беларуси характе-
ризуется достаточно высокими темпами снижения 
рождаемости и ростом смертности населения, осо-
бенно мужчин в трудоспособном возрасте. Стаби-
лизация ситуации требует выработки адекватной 
государственной политики. В сфере здравоохра-
нения следует обеспечить дальнейшее совершен-
ствование системы выявления и лечения социально 
опасных заболеваний, укрепление первичного зве-
на медицинской помощи, оптимизацию работы ста-
ционарных медицинских учреждений. При этом не-
обходимо помнить, что существующие угрозы для 
здоровья населения носят в большей мере соци-
альный, чем медико-биологический характер. Сле-
довательно, меры по совершенствованию системы 
медицинского обслуживания должны сопровож-
даться профилактическими усилиями, что в конеч-
ном счете невозможно без улучшения морально-
нравственного климата в обществе.

Меры по повышению рождаемости должны 
быть направлены в первую очередь на молодые 
семьи, которые хотят иметь больше детей, но не 
имеют возможности реализовать свои желания. 
Опыт подсказывает, что одной из наиболее распро-
страненных причин снижения рождаемости явля-
ется повышенный риск бедности, с которым стал-
киваются многодетные семьи. Для решения этой 
проблемы необходима тщательно продуманная 
политика, направленная на расширение экономи-
ческих возможностей семей. Важным элементом 
такой политики является снижение фактической 
дискриминации в области занятости, которой бо-
лее всего подвержены матери с детьми. Эффектив-
ным средством ее реализации могли бы стать меры 
по компенсации государством расходов нанимате-
лей, связанных с трудоустройством уязвимых кате-
горий населения. Для преодоления демографиче-
ского кризиса в стране необходима также активная 
политика по укреплению семьи, предусматриваю-
щая, в числе прочего, расширение сети дошколь-
ных учреждений, усиление служб социальной помо-
щи семьям, улучшение работы учреждений охраны 
материнства и детства.

Улучшению морально-психологической обста-
новки в белорусском обществе способствуют ши-
рокие межличностные контакты граждан и сохраня-
ющийся высокий уровень межличностного доверия. 
Следует отметить, что добровольными ассоциаци-
ями охвачена лишь небольшая часть населения. 
Как следствие, граждане утрачивают навыки спон-
танной социализированности и слабо участвуют в 
местных инициативах. Кроме того, население раз-
ных возрастов и регионов обладает неодинаковы-
ми возможностями для социальной интеграции и 
расширения межличностных контактов. В лучших 
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условиях находятся молодые люди, проживающие в 
столице и крупных городах, в худших – жители сель-
ских районов.

Для сохранения и наращивания социально-
го капитала важно поддерживать добровольные 
объединения граждан. Следует упростить проце-
дуры регистрации общественных объединений. За-
конодательным и исполнительным органам необ-
ходимо пересмотреть действующие процедурные 
нормы. В особой поддержке нуждаются досуговые 
и просветительские общественные организации. 
Этические нормы, вырабатываемые в процессе их 

деятельности, будут способствовать социализации 
молодежи, воспитанию чувства ответственности, 
развитию навыков здорового образа жизни, обще-
ственному контролю за антисоциальным и противо-
правным поведением.

Реализация представленных рекомендаций 
позволит ускорить продвижение страны по пути 
устойчивого человеческого развития, сохранить са-
мобытные черты национальной модели социально 
ориентированной системы хозяйствования, адап-
тироваться к вызовам глобализационных тенденций 
и интеграционных процессов в Европе.
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Таблица 1

Производство: валовой внутренний продукт 

Показатели 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

ВВП на душу населения, 
тыс. руб.*

в текущих ценах 4,2 11909,4 18882,6 36257,2 69714,4 301544,6 912,9 1722,4 2633,6 3703,2 5033,0

в постоянных ценах 1995 года 18210,0 11909,4 12281,3 13742,1 14965,5 15524,0 16474,7 17312,6 18270,2 19658,0 21938,6

по паритету покупательной спо-
собности, дол. США**

... ... ... ... ... ... 4608 4959 5320 5828 6644

* Здесь и далее стоимостные показатели за 2000 год приведены с учетом деноминации (уменьшение в 1000 раз).
** Показатель рассчитан от раунда сопоставлений за 2000 год с учетом роста ВВП и девальвации доллара США.

Таблица 2

Инфляция, долг, международная помощь

Показатели 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Инфляция (%): 
индекс потребительских цен*

... 344,0 139,3 163,1 281,7 351,2 207,5 146,1 134,8 125,4 114,4

Дефицит (-)/ профицит(+) 
консолидированного бюджета, 
% от ВВП

2,3 -2,7 -1,9 -2,2 -1,4 -2,9 -0,6 -1,6 -0,2 -1,6 0,04

Дефицит (-)/ профицит(+) 
платежного баланса, % от ВВП**

... 2,7 0,5 -0,5 -0,4 -0,3 0,6 0,0 0,7 -0,1 1.1

Абсолютный размер 
внешнего долга, млн дол. США

... 2183,2 1908,4 2146,3 2369,5 2224,7 2122,5 2447,0 3067,0 3369,1 4349,1

Обслуживание внешнего 
общественного и частного долга, 
% от экспорта

... 40,6 28,5 27,4 33,4 34,8 27,8 28,9 33,0 29,1 27,8

* На конец года к декабрю предыдущего года.
** Показатель рассчитан с учетом среднехронологического курса белорусского рубля.

ТАБЛИЦЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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Таблица 3

Государственные доходы и расходы

Показатели 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Доходы консолидированного 
бюджета на душу населения 
(в национальной валюте), тыс. руб.

1,5 3479,4 4987,3 11157,6 23787,0 105120,6 317,9 576,4 870,2 1236,7 2245,1

в % от ВВП 35,3 29,2 26,4 30,7 34,1 34,9 34,8 33,5 33,0 33,4 44,6

Государственные потребитель-
ские расходы (согласно системе 
национальных счетов) 
на душу населения, тыс. руб.

1,0 2447,4 3880,7 7368,2 13848,5 58812,3 177,8 371,2 553,8 791,7 1016,5

в % от ВВП 23,9 20,5 20,6 20,3 19,9 19,5 19,5 21,6 21,0 21,4 20,2

Расходы консолидированного 
бюджета на социально-культур-
ные мероприятия* на душу насе-
ления, тыс. руб.

0,4 1628,5 2601,5 5094,8 9425,8 39499,2 118,6 235,8 365,2 510,8 671,4

в % от ВВП 10,3 13,7 13,8 14,1 13,5 13,1 13,0 13,7 13,9 13,8 13,3

Расходы консолидированного 
бюджета на здравоохранение и 
физическую культуру на душу на-
селения, тыс. руб.

0,1 580,1 950,5 1850,5 3449,5 15031,2 45,5 87,5 128,0 183,7 245,3

в % от ВВП 2,5 4,9 5,0 5,1 4,9 5,0 5,0 5,1 4,9 5,0 4,9

В том числе расходы 
консолидированного бюджета

на здравоохранение (в расчете 
на душу населения), тыс. руб. ... ... ... ... ... ... 44,8 85,9 125,4 171,4 228,0

в % от ВВП ... ... ... ... ... ... 4,9 5,0 4,8 4,6 4,5

на образование (в расчете на 
одного студента), тыс. руб.

... ... ... ... ... ... 252,6 479,5 674,9 911,6 945,5

Расходы Фонда социальной за-
щиты** на выплаты (в расчете на 
одного получателя), тыс. руб.

пенсии ... 298,6 502,3 898,6 1731,9 7038,8 23,9 52,5 74,7 102,1 144,0

единовременные пособия ... 120,8 300,4 1174,0 1978,8 8313,5 27,5 55,2 100,2 147,3 182,0

пособия на погребение ... 425,9 1009,3 1598,8 2797,4 10218,3 53,0 118,1 189,1 253,0 342,2

ежемесячные пособия ... 46,1 92,7 198,7 457,8 2033,0 5,6 11,6 26,5 38,3 47,4

среднемесячный размер 
пособия по безработице

... 91,3 136,1 188,5 347,2 1149,5 3,2 7,2 15,9 20,8 27,2

* Образование, культура и искусство, кинематография, поддержка средств массовой информации, здравоохранение, физическая культура и спорт, реализация социальной политики.
** В соответствии с Законом Республики Беларусь «О бюджете Республики Беларусь на 2004 год» в республиканский бюджет включены средства Фонда социальной защиты населения Ми-
нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
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Таблица 4

Показатели экономической активности мужчин и женщин

,

* Предварительные данные.
** Оценка.
*** Данные о численности занятого населения и безработных приведены в среднегодовом исчислении.
**** На конец года.

Показатели 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*

Население в трудоспособном 
возрасте (на начало года), 
тыс. чел.

5691,8 5665,0 5672,6 5685,5 5707,2 5752,1 5809,3 5872,4 5918,0 5966,1 6009,7 6037,3

мужчин, тыс. чел. ... 2147,5 2193,1 2184,8 2183,9 2163,2 2151,5 2126,8 2103,8 2085,9 2072**

женщин, тыс. чел. ... 2376,7 2343,9 2343,1 2343,9 2378,8 2385,5 2392,7 2396,5 2394,1 2375**

Экономически активное 
население, тыс. чел.

... 4524,2 4537,0 4527,9 4527,8 4542,0 4537,0 4519,5 4500,3 4480,0 4447**

Мужчины***, всего, тыс. чел. 2940,2 2928,4 2933,0 2936,5 2939,6 2949,0 2966,9 2986,6 3004,3 3032,6 3064,7 3091,7

Из них:
доля экономически активных 
в общей численности мужчин 
трудоспособного возраста 
(16–59 лет), %

... 73,3 74,7 74,4 74,2 73,1 72,3 71,0 69,7 68,4 67,3**

общая численность занятых 
(включая самозанятых), 
тыс. чел.

2478,7 2105,7 2128,0 2128,6 2146,5 2127,8 2113,9 2085,0 2056,9 20333 2034**

количество безработных,  
зарегистрированных в орга-
нах государственной службы 
занятости, тыс. чел.

... 41,8 65,1 56,2 37,4 35,4 37,6 41,8 46,9 52,1 37,9

Женщины***, всего, тыс. чел. 2751,6 2736,6 2739,6 2749,0 2767,6 2803,1 2842,4 2885,8 2913,7 2933,5 2945,0 2945,6

Из них:
доля экономически активных 
в общей численности женщин 
трудоспособного возраста 
(16–54 лет), %

... 86,8 85,4 85,0 84,2 84,3 83,3 82,5 82,0 81,5 80,6**

общая численность занятых 
(включая самозанятых), 
тыс. чел.

2672,1 2303,9 2236,8 2241,3 2270,1 2314,2 2327,1 2332,4 2323,9 2305,5 2301**

количество безработных, за-
регистрированных в органах 
государственной службы за-
нятости, тыс. чел.

... 72,8 107,1 101,8 73,8 64,6 58,4 60,3 72,6 88,6 74,0

Доля женщин в общей 
численности занятых в сельско-
хозяйственном секторе, % ****

... 56,2 56,4 56,1 55,6 55,4 55,9 56,0 55,9 55,5 55,1

Удельный вес женщин в общей 
численности руководящих ра-
ботников и главных специали-
стов ****

... 43,5 44,6 45,5 45,5 46,0 46,9 47,4 47,8 47,8 45,5

Удельный вес женщин в общей 
численности профессиональных 
и технических работников, заня-
тых в несельскохозяйственном 
секторе ****

... 48,2 48,3 47,9 47.3 46,8 47,1 47,1 46,9 46,6 46,2

Доля мест в парламенте, занятых 
женщинами (в % от общего коли-
чества депутатских мест)

4,0 4,0 14,0 14,0 13,6 13,4 13,5 18,4 20,2 19,3 19,3 30,1
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Таблица 5

Среднемесячный размер чистой заработной платы и чистого суммарного дохода по годам 
с разбивкой по полу

Показатели 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Мужчины
Средняя заработная плата 
в декабре, тыс. руб. 1139,0 1686,0 3620,3 8606,2 38540,7 97,2 181,9 245,8 334,2 478,4

Средняя заработная плата 
в несельскохозяйственном 
секторе в декабре, тыс. руб.

1285,2 1916,6 4146,4 9848,1 44015,0 109,5 204,0 276,8 375,2 527,7

Средняя заработная плата 
в сельскохозяйственном секто-
ре в декабре, тыс. руб.

741,1 1067,6 2103,4 4713,3 19884,8 54,3 101,0 124,0 163,3 264,2

Женщины
Средняя заработная плата 
в декабре, тыс. руб. 900,4 1449,5 2926,4 7304,7 31051,0 78,7 150,4 198,8 265,5 388,2

Средняя заработная плата 
в несельскохозяйственном 
секторе в декабре, тыс. руб.

943,3 1525,2 3116,3 7790,6 32708,7 82,6 158,1 208,9 278,6 404,7

Средняя заработная плата 
в сельском и лесном хозяйстве, 
тыс. руб.

659,2 969,0 1742,5 4003,2 18829,3 49,7 90,7 114,2 149,3 239,3

Таблица 6

Распределение общего чистого дохода домохозяйств по квинтильным группам, %

Показатели 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

I квинтильная группа 9,6 9,9 9,8 9,2 9,3 9,3 9,1 9,3 9,8 9,9

II квинтильная группа 13,9 14,2 14,1 13,4 13,7 13,7 13,5 13,7 14,1 14,1

III квинтильная группа 17,6 17,6 17,6 17,0 17,5 17,5 17,3 17,4 17,8 17,7

IV квинтильная группa 22,5 22,1 22,2 22,1 22,5 22,5 22,5 22,3 22,5 22,3

V квинтильная группа 36,4 36,2 36,4 38,3 37,0 37,0 37,6 37,3 35,8 36,0

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Медиана, тыс. руб. 476,4 743,3 1331,6 2614,0 11514,8 33,2 64,6 101,1 137,8 185,8

Соотношение наивысшего  
и низшего квинтиля

3,8 3,7 3,7 4,2 4,0 4,0 4,1 4,0 3,6 3,6

Доля беднейшего квинтиля 
в национальном потреблении

9,6 9,9 9,8 9,2 9,3 9,3 9,1 9,3 9,8 9,9

Коэффициент Джини 0,261 0,254 0,258 0,283 0,269 0,270 0,278 0,272 0,254 0,254
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Таблица 7

Бедность

Показатели 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Величина прожиточного 
минимума на душу населения, 
тыс. руб.

424,1 659,2 1101,1 2159,6 11041,5 30,1 50,0 79,0 105,3 125,7

Доля населения с доходом в 2 
раза ниже величины прожиточ-
ного минимума, % от всего на-
селения

3,2 3,1 2,3 2,9 5,7 4,7 2,4 2,5 1,8 1,0

Коэффициент глубины бедности 9,5 9,3 7,4 7,9 12,7 10,8 6,9 7,0 5,9 3,4 

Коэффициент остроты бедности 3,4 3,3 2,6 2,8 4,9 4,1 2,5 2,5 2,0 1,1

Доля населения с доходом 
ниже величины прожиточного 
минимума, % от всего населения

38,4 38,6 32,1 33,0 46,7 41,9 28,9 30,5 27,1 17,8

Лица, живущие в относительной 
бедности (с доходом ниже 60% 
национальной медианы дохода), 
% от всего населения

11,5 12,0 11,4 12,1 12,9 13,1 13,4 13,3 11,6 10,8

Средние расходы 
на приобретение продуктов 
питания, % от всех 
потребительских расходов

61,6 58,0 57,6 56,7 59,5 59,6 56,1 52,8 47,9 46,0
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Таблица 8

Основные показатели демографического развития

Показатели 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Численность населения 
на начало года, тыс. чел.

10188,9 10210,4 10177,3 10141,9 10093,0 10045,2 10019,5 9990,4 9950,9 9898,6 9849,1 9800,1

В том числе:
женщин, тыс. чел. 5411,4 5430,8 5410,0 5387,3 5357,1 5327,6 5316,3 5302,7 5284,5 5260,9 5238,9 5217,0

мужчин, тыс. чел. 4777,5 4779,6 4767,3 4754,6 4735,9 4717,6 4703,2 4687,7 4666,4 4637,7 4610,2 4583,1

% женского населения 53,1 53,2 53,2 53,1 53,1 53,0 53,1 53,1 53,1 53,1 53,2 53,2

% мужского населения 46,9 46,8 46,8 46,9 46,9 47,0 46,9 46,9 46,9 46,9 46,8 46,8

% городского населения 66,1 67,9 68,1 68,4 68,8 69,3 69,7 70,2 70,7 71,1 71,5 72,0

% сельского населения 33,9 32,1 31,9 31,6 31,2 30,7 30,3 29,8 29,3 28,9 28,5 28,0

% населения в возрасте до 15 лет 23,1 22,1 21,6 21,0 20,4 19,5 18,9 18,3 17,5 16,9 16,2 15,6

% населения в возрасте 65 лет 
и старше

10,5 12,2 12,7 12,9 13,2 13,3 13,3 13,5 13,8 14,0 14,3 14,5

% населения пенсионного воз-
раста, всего

19,6 21,0 21,2 21,4 21,5 21,5 21,4 21,3 21,2 21,2 21,1 21,2

В том числе: 
% мужчин в возрасте 
60 лет и старше 28,2 29,3 29,5 29,9 30,5 31,3 31,6 32,0 32,1 31,6 30,9 30,2

% женщин в возрасте 
55 лет и старше

71,8 70,7 70,5 70,1 69,5 68,7 68,4 68,0 67,9 68,4 69,1 69,8

Суммарный коэффициент 
рождаемости

1,913 1,406 1,335 1,250 1,300 1,308 1,310 1,273 1,222 1,206 1,201 ...

Естественный прирост на 1000 
населения

3,2 -3,2 -3,7 -4,6 -4,4 -4,9 -4,1 -4,9 -5,9 -5,5 -5,2 ...

Общий прирост на 1000 
населения

0,1 -3,3 -3,5 -4,8 -4,2 -3,1 -2,9 -4,0 -5,3 -5,0 -5,0 ...

Коэффициент соотношения * 50,6 52,1 52,0 51,3 50,7 48,8 47,6 46,6 45,6 44,7 43,9 43,1

Признано беженцами, чел.** ... ... ... 47 32 190 200 130 57 63 23 ...

* Отношение численности населения моложе 15 лет и старше 65 лет к числу лиц в возрасте от 15 до 64 лет
** Реализация Закона Республики Беларусь «О беженцах», принятого 22 февраля 1995 г. на всей территории республики началась с 1998 года.

Таблица 9

Показатели состояния питания

Показатели 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Среднесуточное потребление 
калорий на душу населения, кал.

... 2803 2865 2874 2828 2767 2774 2819 2791 2613 2690

Среднесуточное потребление 
животного белка на душу населе-
ния, граммов

... 34,4 37 36,5 38,5 40 41 42 43 42 44

% беременных женщин,  
больных анемией

13,9 24,3 27,5 29,6 28,7 31,0 30,6 30,5 28,6 28,3 28,4

% детей, находящихся на груд-
ном вскармливании в возрасте 
до 3 месяцев (к общему количе-
ству детей, достигших возраста 1 
года за отчетный период)

48,9* 48,3 50,1 61,3 65,9 67,3 68,3 76,3 78,8 80,6 80,8

* 1991 год.
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Таблица 10

Образование

Показатели 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Общий коэффициент охвата об-
разованием (возраст 6–22 года)

... 72,8 73,6 75,2 78,1 78,8 78,9 79,0 83,9 84,1 84,2

Мужчины ... 72,8 73,3 74,6 77,0 77,0 77,1 76,8 81,4 81,5 81,6

Женщины ... 72,9 74,0 75,8 79,4 80,5 80,9 81,2 86,5 86,8 87,2

Мужчины
Дошкольное ... 70,6 66,3 69,3 71,9 72,0 73,0 71,8 70,1 80,6 81,5

Начальное (возраст 6–9 лет) ... 94,5 94,7 96,8 106,6 107,7 108,2 106,0 104,4 102,8 100,8

Общее базовое 
(возраст 10–15 лет)

... 95,5 94,8 94,0 92,9 93,1 93,9 96,0 88,6 89,6 90,6

Общее среднее 
(возраст 16–17 лет)

... 41,4 45,1 48,0 48,3 48,7 46,7 47,0 47,3 50,6 53,5

Профессионально-техническое 
(возраст 16–19 лет)

... 28,0 25,6 26,7 26,8 25,5 25,7 25,3 24,1 23,5 22,6

Среднее специальное и выс-
шее (возраст 16–22 года)

... 28,7 29,3 30,3 31,4 32,2 33,4 34,3 35,1 36,2 37.8

Женщины
Дошкольное ... 56,3 59,1 62,4 65,8 68,4 68,5 69,5 68,4 78,8 79,6

Начальное (возраст 6–9 лет) ... 92,9 93,3 96,0 105,9 106,9 107,4 104,7 103,6 102,2 100,2

Общее базовое 
(возраст 10–15 лет)

... 95,1 94,3 93,5 92,7 92,9 93,9 95,8 87,9 89,2 89,8

Общее среднее 
(возраст 16–17 лет)

... 58,2 61,5 64,8 66,1 65,6 62,8 62,7 62,8 65,5 68,6

Профессионально-техническое 
(возраст 16–19 лет)

... 16,0 15,8 14,6 15,3 16,5 16,1 16,1 14,8 13,8 12,9

Среднее специальное и выс-
шее (возраст 16–22 года)

... 34,1 35,6 38,4 41,9 43,4 45,1 47,4 49,1 50,5 52,1 

Начальное образование и гра-
мотность

Доля учащихся, прошедших об-
учение с 1 до 5 класса, всего ... 98,4 96,8 96,1 96,6 97,2 97,9 98,6 98,1 98,2 98,2

В том числе:
мальчики ... 98,1 96,8 95,8 96,9 96,5 97,2 98,3 97,7 97,9 97,8

девочки ... 98,6 96,8 96,4 96,4 97,8 98,6 98,9 98,5 98,4 98,6

Коэффициент грамотности лиц в 
возрасте 15–24 лет на 1000 лиц 
соответствующего пола и воз-
раста*

Мужчины 997 998

Женщины 998 998

Всего 998 998

Соотношение уровней грамотно-
сти женщин и мужчин в возрасте 
15–24 лет, % *

100 100

Соотношение охваченных об-
разованием девочек и мальчи-
ков, %:

начальным ... 98,3 98,5 99,2 99,2 99,2 99,3 99,0 99,2 99,4 99,4

общим средним ... 141,6 136,4 135,0 136,9 134,7 134,5 133,4 132,8 129,4 128,2

средним специальным и выс-
шим

... 118,8 121,5 126,7 133,4 134,8 135,0 138,2 139,9 139,5 137,8

*Данные переписей населения 1989 и 1999 годов.
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Таблица 11

Уровень полученного образования граждан в возрасте 25 лет и старше с разбивкой по полу*

Показатели 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Мужчины
% с полным законченным сред-
ним образованием 34,0 39,8

% с законченным образовани-
ем третьей ступени

29,3 37,7

Женщины
% с полным законченным сред-
ним образованием 24,1 28,3

% с законченным образовани-
ем третьей ступени

30,1 41,7

* Данные переписей населения 1989 и 1999 годов.

Таблица 12

Здравоохранение

Показатели 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Общие расходы на здравоохра-
нение, физическую культуру и со-
циальное обеспечение в расчете 
на душу населения в постоянных 
ценах 1995 года, тыс. руб. 
(по СНС)

701,7 732,2 748,7 868,3 928,9 1031,2 1153,2 1209,3 1254,9 1287,5 1304,2

Расходы домашних хозяйств 
на здравоохранение в расчете 
на одного человека в год, тыс. 
руб. в ценах 1995 г.

39* 94,5 80,1 162,9 160,3 190,8 228,1 407,0 481,8 564,1 639,1

% детей (к общей численности 
зарегистрированного детского 
населения), иммунизированных 
против:

туберкулеза (в возрасте до 1 
года) 90,6 96,2 97,5 98,2 98,8 99,2 99,2 99,3 99,2 99,2 99,2

дифтерии (в возрасте 1 год) 92,4 93,9 97,7 96,7 98,6 98,7 99,1 99,2 98,9 98,9 99,0

коклюша (в возрасте 1 год) 85,5 93,9 95,7 96,7 97,6 98,0 98,6 98,8 98,5 98,5 98,7

полиомиелита 
(в возрасте 1 год)

89,8 96,1 97,9 98,3 98,6 98,8 99,2 99,2 99,1 99,0 99,1

кори (в возрасте 1 год) 96,2 92,8 96,4 97,6 98,0 98,4 98,2 98,9 99,0 98,8 99,0

эпидемического паротита (в 
возрасте 1 год)

85,2 89,3 96,0 95,8 99,2 98,1 98,1 98,9 99,0 98,8 99,0

% родов, принятых квалифици-
рованным медперсоналом

99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9

% женщин в возрасте 15–49 лет, 
использующих внутриматочные 
спирали и гормональную контра-
цепцию

27,8 33,5 34,1 33,1 34,6 31,1 30,9 31,9 34,2 38,0 37,1

* В рублях.
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Таблица 13

Отдельные показатели смертности населения с разбивкой по полу

Показатели 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Мужчины
Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, лет 66,3 62,9 63,0 62,9 62,7 62,2 63,4 62,8 62,3 62,7 63,2

Смертность в возрасте 
до 1 года (коэффициент мла-
денческой смертности), 
на 1000 родившихся живыми

14,1 15,6 14,2 14,4 13,3 13,5 10,7 10,2 8,6 9,0 8,0

Смертность в возрасте до 5 лет, 
на 1000 родившихся живыми

17,4 19,1 17,9 17,6 16,8 17,3 13,8 13,0 12,2 11,4 10,5

Смертность от злокачественных 
новообразований, 
на 100 000 человек

210,5 242,2 238,2 246,0 246,0 249,4 246,6 245,5 244,9 240,5 239,7

Смертность от болезней систе-
мы кровообращения у мужчин 
в возрасте до 65 лет, 
на 100 000 человек

219,1 295,9 291,2 290,3 295,7 304,3 289,8 313,8 327,6 320,3 305,8

Смертность от туберкулеза, 
на 100 000 человек

7,1 11,2 11,5 12,5 12,8 15,8 13,3 15,4 17,5 19,7 20,4

Женщины
Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, лет 75,6 74,3 74,3 74,3 74,4 73,9 74,7 74,5 74,1 74,7 75,0

Смертность до 1 года 
(коэффициент младенческой 
смертности), 
на 1000 родившихся живыми

10,0 10,9 10,7 10,4 9,1 9,3 7,9 8,0 6,9 6,4 5,8

Смертность до 5 лет, 
 на 1000 родившихся живыми

12,8 13,8 13,6 12,9 11,6 12,1 10,7 10,0 9,4 8,3 7,7

Смертность от злокачественных 
новообразований, на 100 000 
человек

138,3 145,2 141,1 144,8 148,3 151,5 148,0 150,7 147,5 141,3 145,7

Смертность от болезней систе-
мы кровообращения у женщин 
в возрасте до 65 лет, 
на 100 000 человек

102,2 124,7 124,8 123,8 122,7 128,6 117,8 124,9 128,6 120,5 110,8

Смертность от туберкулеза, 
на 100 000 человек

1,9 2,1 1,5 1,3 1,8 2,5 1,9 2,1 2,3 2,2 2,9

Коэффициент материнской 
смертности, на 100 000 родив-
шихся живыми детей

22 14 22 26 28 20 21 14 18 17 16,9
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Таблица 14

Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями

Показатели 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Вакцинируемые заболевания
Дифтерия

новые случаи, количество 22 322 179 96 36 38 52 25 13 12 16

уровень заболеваемости, 
на 100 000 человек

0,2 3,2 1,8 0,9 0,4 0,4 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2

Туберкулез
новые случаи, количество 3039 4511 5008 5400 5595 5379 4989 4740 4471 4599 4970

уровень заболеваемости, 
на 100 000 человек

29,8 44,3 49,3 53,4 55,6 53,6 49,9 47,5 45,0 46,6 50,6

доля излеченных случаев, % 22,5 17,6 18,5 19,9 21,0 21,4 21,0 23,9 25,3 52,5 38,4

Иные заболевания
Малярия

новые случаи, количество 13 16 5 11 14 11 20 12 14 9 11

уровень заболеваемости, 
на 100 000 человек

0,1 0,2 0,05 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

ВИЧ/СПИД
новые случаи, всего 14 8 1021 653 554 411 527 578 915 713 778

у женщин 2 4 263 156 152 144 165 158 282 253 303

у мужчин 12 4 758 497 402 267 362 420 633 460 475

уровень заболеваемости, 
на 100 000 человек

0,1 0,1 10,0 6,5 5,5 4,1 5,3 5,8 9,2 7,2 7,9

В возрасте 15–24 лет, всего 5 4 733 422 303 209 244 291 446 295 293

В том числе женщины 1 3 201 112 93 90 96 101 173 143 152

Из них беременные ... ... 17 14 22 13 18 24 35 41 121

мужчины 4 1 532 310 210 119 148 190 273 152 141

Таблица 15

Экологические риски и охрана окружающей среды

Показатели 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Доля территории, покрытой ле-
сом, %

35,6 39,9 40,1 40,2 40,3 40,5 40,6 39,0 39,5 39,8 40,2

Территории, охраняемые для за-
щиты биологического разноо-
бразия, % от общей территории

5,8 5,8 6,5 6,9 6,9 7,0 7,5 7,6 7,6 7,6 7,9

Удельный расход энергии 
(кг условного топлива/млн руб.) 
на единицу ВВП*

339,4 291,1 284,4 264,8 242,7 221,1 209,4 201,0 189,7 180,1 166,1

* в постоянных ценах 1995 года.
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Таблица 16

Основные виды атмосферного загрязнения

Показатели 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Выбросы в атмосферу загрязня-
ющих веществ стационарными 
источниками 
(кг на душу населения)

Оксид углерода (СО) 19 9 8 9 9 8 9 10 9 10 10

Диоксид серы (SO
2
) 55 21 20 15 14 12 11 11 10 9 9

Диоксид азота (NO
2
) 10 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6

Летучие органические 
соединения

14 7 6 6 5 5 6 6 6 6 7

Токсичные отходы ... ... ... ... ... ... ... ... 3 3 3

Доля семей, использующих 
твердое топливо, %

... 28,1 31,6 26,0 23,6 21,1 18,9 18,0 21,7 19,2 20,1

Таблица 17

Показатели условий жизни домашних хозяйств

Показатели 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Обеспеченность населения жи-
льем (кв. м общей площади на 
одного жителя)

17,9 19,7 19,9 20,2 20,6 20,8 21,2 21,6 21,9 22,3 22,6

Доля домашних хозяйств, 
проживающих в коммунальных 
квартирах 
(с общей кухней и туалетом), %

... 5,0 5,9 3,7 4,1 4,8 4,1 3,7 4,4 4,7 4,7

Доля расходов на жилищно-ком-
мунальные услуги в общем объе-
ме потребительских расходов*, %

... 4,7 5,6 4,8 3,6 2,0 3,0 4,8 7,2 11,1 10,1

Общее количество часов подачи 
электроэнергии в сутки, часов

в городе 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

в сельской местности 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Доля домашних хозяйств, имею-
щих доступ к безопасной питье-
вой воде**, %

в городе 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

в сельской местности 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля домашних хозяйств, имею-
щих в собственности жилье, %

... 59,3 62,7 62,8 61,9 64,6 73,5 73,2 74,7 72,8 73,4

* Жилищно-коммунальные услуги включают расходы на оплату жилья, коммунальные услуги и электроэнергию.
** Процент населения, имеющего доступ к любому из типов следующих источников питьевой воды: водопроводная вода, колодцы общественного пользования, скважины с руч-
ным насосом, охраняемые колодцы, охраняемые источники и коллекторы дождевой воды.
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Таблица 18

Состояние преступности

Показатели 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Насильственные преступления, 
на 100 000 человек*

26 34 35 37 39 38 38 35 38 37 38

Преступность должностных лиц 
(служебная преступность)**

8 13 19 20 19 19 21 23 30 33 32

Раскрываемость преступле-
ний, в %

63,4 61,4 65,8 67,3 71,7 71,0 70,0 63,2 64,1 59,7 62,5

Число преступлений на почве 
употребления наркотиков, 
на 100 000 человек

5 7 12 11 11 14 10 9 7 6

*В показатель включены убийства и покушения на убийство, причинение тяжких телесных повреждений, изнасилования и покушения на изнасилование.
**В показатель включены злоупотребление властью или служебными полномочиями, превышение власти или служебных полномочий, служебная халатность, получение и дача 
взятки и другие. Показатель рассчитан на 100 000 человек.

Таблица 19

Социальная вовлеченность/исключенность

Показатели 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

% выбытия из школ 0,36 0,36 0,41 0,92 0,83 0,61 0,50 0,43 0,45 ...

Количество телефонных линий, 
на 100 000 человек

11660 15340 16950 18740 20330 22260 23410 24480 25640 26742 27846

Количество мобильных телефо-
нов, на 100 000 человек

51,0 74,2 87,8 131,2 244,1 509,5 1422,8 4664,4 11294,9 24858,2

Количество абонентов Интернет, 
на 100 человек*

0,003 0,02 0,03 0,04 0,05 0,08 9,0 16,3 25,1

Количество телевизоров, 
на 100 домашних хозяйств

103 103 104 118 116 119 115 118 120 125

Процент домашних хозяйств, 
не имеющих телевизора

7,8 7,2 6,3 4,6 4,2 4,2 5,0 4,1 3,7 3,9

* До 2002 года показаны данные только по системе Министерства связи Республики Беларусь.
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Таблица 20

Индекс развития человеческого потенциала *

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004

Индикативные показатели
Уровень грамотности взросло-
го населения, %

99,6 99,7 99,7 99,7 99,7

Мужчины 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8

Женщины 99,4 99,5 99,5 99,6 99,6

Совокупный валовой показатель 
числа поступивших в учебные за-
ведения, %

78,9 79,0 83,9 84,1 84,2

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, лет

69,0 68,5 68,0 68,5 69,0

ВВП на душу населения по ППС 
(в дол. США)**

4608 4959 5320 5828 6644

Индексные показатели
Индекс уровня образования 0,927 0,927 0,945 0,945 0,945

Индекс ожидаемой продолжи-
тельности жизни

0,733 0,725 0,717 0,725 0,733

Индекс BBП 0,640 0,652 0,664 0,678 0,700

Индекс развития человеческого 
потенциала

0,767 0,768 0,775 0,783 0,793

Индекс развития с учетом ген-
дерного фактора (ИРГФ)

0,766 0,767 0,775 0,783 0,793

* Стандартизованный в параметрах 2000 года. 
** Показатель рассчитан от раунда сопоставлений за 2000 год с учетом роста ВВП и девальвации доллара США.
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Таблица 1

Место Республики Беларусь в мировом сообществе государств *

Показатели Мировое сообщество Европейский Союз СНГ Беларусь

Удельный вес Беларуси
территория, % 0,15 6,4 0,94

численность населения, % 0,16 2,6 3,6

Продолжительность жизни, лет
мужчины 63,4** 75,3 60 62,7

женщины 67,7** 81,4 73 74,7

Естественный прирост на 1000 жителей, ‰ 15,7 2,8 -2,1 -5,6

Удельный вес безработных, % ... 7,8 7,4 3,1

ВВП на душу населения (по ППС)***, дол. США 17804 26100 6115 5828

Удельный вес в ВВП, %
конечное потребление ... 78,7 70-80 80

валовое накопление ... 20,1 15-20 23,9

чистый экспорт ... 1,2 5-10 -3,9

Экспорт товаров и услуг на одного жителя, дол. США 946 5948 690 1174

Импорт товаров и услуг на одного жителя, дол. США 978 5800 410 1243

Производство основных видов продукции на душу на-
селения

электроэнергия, кВт.ч 2345 6621 4573 2698

сталь, кг 145 419 364 172

цемент, кг 257 500 200 250

минеральные удобрения
(в пересчете на 100% питательных веществ), кг

23 33,8 77,5 502

телевизоры, на 1000 населения, шт. 21,5 47 12 70

холодильники и морозильники, на 1000 населения, шт. 11,4 50 11,0 90

масло животное, кг 1,2 ... 1,8 6,5

зерно, кг 335 537 580 552

мясо в убойном весе, кг 39 95,3 32 62

молоко, кг 80 319 237 475

Энергоемкость единицы ВВП по ППС 
(в нефтяном эквиваленте)***, дол. США

0,24 0,17 0,65 0,52

Производительность труда***, тыс дол. США ... 60,7 14,1 12,5

* Сопоставительный анализ произведен за 2001–2003 годы.
** Состояние населения мира: Справочник. Фонд ООН по народонаселению, 1998.
*** Доклад о человеческом развитии. Минск: Технология, 2004; СНГ и страны мира: Статистический сборник. М., 2004.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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Таблица 2

Доля стран–членов ЕС во внешней торговле Республики Беларусь с Европейским союзом

Страна
Доля в обороте, % Доля в экспорте, % Доля в импорте, %

1997 2003 1997 2003 1997 2003

Австрия 4,1 1,99 3,32 0,71 4,37 3,65

Бельгия 4,52 3,48 4,33 2,80 4,59 4,35

Великобритания 6,72 25,09 6,12 41,17 6,92 4,46

Германия 47,2 30,61 44,11 18,48 48,27 46,17

Греция 0,55 0,27 0,37 0,26 0,6 0,28

Дания 3,28 3,60 3,31 4,64 3,27 2,27

Ирландия 1,34 0,27 0,29 0,14 1,7 0,44

Испания 1,54 1,96 1,4 1,21 1,59 2,92

Италия 11,54 10,33 13,03 5,93 11,03 15,98

Люксембург 0,38 0,14 0,59 0,22 0,3 0,04

Нидерланды 8,75 12,50 16,9 18,16 5,95 5,26

Португалия 0,04 0,12 0,06 0,11 0,03 0,14

Финляндия 2,14 1,34 0,9 0,86 2,57 1,96

Франция 6,08 4,23 4,06 2,42 6,77 6,54

Швеция 1,8 4,04 1,19 2,87 2,01 5,53

ЕС 100 100 100 100 100 100

Источник: Внешняя торговля Республики Беларусь: Статистический сборник. Минск: Минстат Республики Беларусь, 2004. С. 59–67;
Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность Беларуси / А.Е. Дайнеко, Ф.А. Дмитракович, Г.В. Забавский, П.В. Шведко; Под науч. ред. А.Е. Дайнеко. Минск.: НИЭИ 
Минэкономики Республики Беларусь, 2004. С. 169.
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Таблица 3

Индексы основных социально-экономических показателей, % к предыдущему году

Годы

Валовой 
внутренний 

продукт 
на душу 

населения* 

Индекс 
реальных 
денежных 
доходов 

населения 

Индекс реальной 
начисленной 

среднемесячной 
заработной 

платы 

Денежные 
доходы 

населения 
(в фактиче-
ских ценах)

Денежные рас-
ходы и сбереже-

ния населения 
(в фактических 

ценах)

Инвестиции 
в основной 

капитал*

Розничный 
товаро-
оборот*

Платные 
услуги 

населению*

1991 98,8 100,2 103,6 194,4 188,4 104 91,9 84,1

1992 90,2 80,2 87,6 858,8 811,5 71 78,0 74,5

1993 92,2 115,9 93,5 1495,9 1496,8 85 86,0 71,9

1994 88,4 90,8 69,1 2107,5 2178,5 89 90,5 84,0

1995 89,9 73,5 95,0 594,7 601,0 69 77,2 95,0

1996 103,2 117,2 105,1 179,0 182,8 95 130,5 105,7

1997 111,9 106,2 114,3 173,9 172,7 120 117,9 107,8

1998 108,9 119,4 118,0 206,6 208,3 125 126,1 111,0

1999 103,8 96,6 107,3 380,3 379,9 92 110,7 113,3

2000 106,1 119,6 112,0 321,2 322,3 102 111,8 104,9

2001 105,1 128,9 129,6 207,6 207,9 97 128,2 109,0

2002 105,5 107,6 107,9 153,5 154,6 106 111,5 108,7

2003 107,3 107,5 103,2 138,1 137,9 121 110,0 111,0

2004 111,6 113,6 116,8 128,9 128,8 120 112,0 113,0

* В сопоставимых ценах.
Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь. Минск, 2003. С. 40–42;
Статистический бюллетень. Ежеквартальное издание. Январь–июнь, Минск, 2004. С. 28, 97, 118, 144.
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Таблица 4

Структура денежных доходов, расходов и сбережений населения, % к итогу

Показатели 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Денежные доходы населения, 
всего

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

В том числе:
оплата труда 52,6 46,4 53,4 49,9 54,4 51,9 50,4 48,5 46,9 49,2

социальные трансферты 18,9 16,9 17,7 16,8 17,9 17,9 18,9 18,9 17,7 18,1

доходы от собственности 2,9 2,5 1,4 1,3 1,1 1,8 1,7 1,8 1,5 1,4

доходы от предпринимательской 
деятельности и другие

25,6 34,2 27,5 32,0 26,6 28,4 29,0 30,8 33,9 31,3

Денежные расходы и сбережения 
населения, всего

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

В том числе:
покупка товаров и оплата услуг 71,0 74,2 79,9 80,0 86,7 76,9 73,6 74,1 71,9 72,1

оплата обязательных платежей и 
добровольные взносы

6,2 5,9 9,7 9,0 9,0 8,8 8,7 8,4 10,6 9,6

накопление сбережений во вкла-
дах, ценных 
бумагах, валюте и других активах

22,8 19,9 10,4 11,0 4,3 14,3 17,7 17,5 17,5 18,3

Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь. Минск, 2003. С.149.
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Для количественной оценки региональных эколо-
гических диспропорций можно использовать две 
группы показателей:
• универсальные показатели антропогенного 

воздействия на окружающую среду, позволяю-
щие оценить его степень, обусловленную осо-
бенностями расселения населения, масшта-
бами производства, уровнем экономического 
развития регионов и хозяйственной освоенно-
сти территории;

• показатели природоемкости, непосредствен-
но отражающие параметры удельного расхода 
природных ресурсов и удельные величины за-
грязнений окружающей среды.

К первой группе следует отнести показатели 
плотности населения, освоенности территории 
разными видами деятельности (доля сельскохозяй-
ственных, пахотных, мелиорированных, рекультиви-
рованных, застроенных земель и т.п.) и показатели 
энергоемкости и материалоемкости экономики.

Во вторую группу входят показатели, характери-
зующие расходы природных ресурсов, объемы вы-
бросов/сбросов, отходы производства и потребле-
ния, приходящиеся на единицу ВВП (в масштабах 
страны) или конечного продукта (для регионов). 

Определение показателей природоемкости в 
динамике дает возможность проследить тенден-
ции экоразвития, оценить степень устойчивости 

Таблица 1

Показатели антропогенных нагрузок и последствий хозяйственного освоения 
на 1 января 2004 г.

Тип нагрузки

Регионы

Республика 
Беларусь 

Брест-
ская обл.

Витеб-
ская обл.

Гомель-
ская обл.

Грод-
ненская 

обл.

Минская  
обл.

Моги-
левская 

обл.

Численность населения, тыс. чел. 9849,1 1462,9 1321,1 1505,4 1146,1 3244,4* 1169,2

Плотность населения,чел./км2 47 45 33 37 46 81 40

Удельный вес производства промышленной про-
дукции, % к итогу

100 9,0 17,2 20,5 9,1 375,5 8,7

Забрано воды из природных источников, млн м3 1797 265 235 299 174 629 195

Выброшено загряняющих веществ в атмосферу, 
тыс. т

1327,5 175,8 212,9 225,3 149,9 433,0 130,6

Сброшено сточных вод, млн м3 1143 138 151 194 100 435 125

Образовано отходов производства без учета гали-
товых отходов, тыс. т (% к итогу)

5624
(100)

365
(6,4)

366
(6,5)

1095
(19,5)

556
(9,9)

2821
(50,2)

421
(7,5)

Удельный вес сельскохозяйственных земель, % 43,8 44,4 39,9 35,3 50,8 47,2 50,0

Удельный вес пашни, % 27,0 24,7 23,1 20,2 33,5 32,7 31,2

Удельный вес эродированных земель, 
% от площади пашни

9,4 6,0 10,7 4,0 13,4 9,9 11,2

Доля осушенных земель, % 14,5 21,9 13,5 13,2 12,0 15,5 10,0

Вырублено древесины всеми видами рубок, 
тыс. м3 (на 1 января 2003 г.)

12924 1726 2223 2459 1188 3157 2171

Радиоактивное загрязнение территории, % 20,1 11,2 0,04 65,1 5,6 3,6 30,9

Нарушенные земли, % 0,12 0,10 0,14 0,09 0,13 0,19 0,08

Удельный вес площадей погибших лесных насаж-
дений, % к итогу ( на 1 января 2003 г.)

100 6,1 17,1 17,8 11,4 29,0 18,6

* В том числе г. Минск 1741,4 тыс. чел.
Источники:: [1; 2; 3; 4; 5; 7].

ПОКАЗАТЕЛИ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ 
И ИХ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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природопользования в регионах, осуществить стра- 
новые и региональные сравнения экономических 
структур, используемых технологий.

В табл. 1 приведены показатели, характеризу-
ющие степень хозяйственной освоенности, ресур-
сопотребления и объемов эмиссии загрязнений в 
областных регионах Беларуси.

Анализ региональных экологических диспро-
порций на основе приведенных в таблице пока-
зателей валовых антропогенных нагрузок (плот-
ности населения, ресурсопотребления, объемов 
загрязнений окружающей среды) подтверждает 
очевидную закономерность – их зависимость от 
производственного потенциала территории и 
численности населения. В силу этого для Мин-
ской области, в которой (включая г. Минск) про-
изводится более 35% промышленной продукции 
и проживает 1/3 населения Беларуси, характер-
ны самая высокая плотность населения, пре-
восходящая среднюю по стране в 1,7 раза, наи-
большие объемы потребления ресурсов (почти 
1/3 республиканского водопотребления) и об-
разования отходов производства и потребления 
(выбросов в воздушную среду, сбросов сточных 
вод, размещения твердых промышленных и бы-
товых отходов). 

Экологические диспропорции, которые могут 
быть охарактеризованы данными показателями, для 
других областей не столь существенны, и те или иные 
отличия в уровне антропогенных нагрузок связаны 
со спецификой хозяйственной деятельности и рас-
селения населения в регионе: самая малонаселен-
ная Гродненская область, естественно, отличается 
наименьшими в стране объемами водопотребления 
и водоотведения, а наименьший объем выбросов в 
атмосферу, отмечаемый в Могилевской области, 
обусловлен самым низким объемом промышленно-
го производства. Что касается образования отходов 
производства, то более половины их объема сконцен-
трировалось на территории Минской области в ре-
зультате деятельности самого высокоотходного про-
изводства – РУП «Беларуськалий», а без малого пятая 
часть приходится на территорию Гомельской области, 
где основной виновник – РУП «Гомельский химиче-
ский завод» – образовал на своей территории массо-
вые многотоннажные накопления фосфогипса.

Удельные показатели природоемкости, пред-
ставленные в табл. 2, в большей степени, чем уни-
версальные, отражают интенсивность техногенных 
нагрузок и уровень экологической адаптированно-
сти региональных экономик (в сопоставлении со 
средними по стране). 

Таблица 2

Показатели природоемкости экономики регионов Беларуси

Показатели Годы

Регионы

Республика 
Беларусь 

Брест-
ская обл.

Витеб-
ская обл.

Гомель-
ская обл.

Грод-
ненская 

обл.

Минская 
обл.*

Моги-
левская 

обл.

Водопотребление, м3 / млн. руб. ВРП* 

2001 68,4 78,3 79,2 52,8 79,6 53,8 57,3

2002 64,7 78,0 72,1 48,5 74,0 52,3 51,6

2003 59,7 79,6 65,8 45,9 68,2 49,3 48,1

Выбросы загрязняющих веществ от стацио-
нарных источников, кг / млн. руб. ВРП*

2001 15,7 11,7 34,8 15,0 15,0 8,5 13,3

2002 14,6 10,9 31,9 14,2 13,9 7,8 12,2

2003 13,3 9,3 29,4 13,8 13,1 7,7 10,2

Использование воды на хозяйственно-пи-
тьевые нужды,м3 /чел.

2001 80 70 63 80 71 95 74

2002 80 69 65 80 71 96 73

2003 80 66 66 80 74 96 73

Выбросы загрязняющих веществ от стацио-
нарных источников, кг/чел.

2001 39 23 77 55 28 29 37

2002 38 22 74 56 27 28 36

2003 38 20 73 57 28 28 32

Удельные сбросы сточных вод в природные 
объекты, тыс. м3/км2

2001 6,4 4,3 4,7 5,8 5,2 11,6 5,0

2002 6,2 4,3 4,6 5,6 5,0 11,3 4,8

2003 5,5 4,2 3,8 4,8 4,0 10,8 4,3

Удельное накопление промышленных отхо-
дов за год, т/ км2

2001 112,0 6,3 4,8 29,0 24,5 516,5 10,7

2002 125,4 23,3 8,7 24,8 17,3 573,3 14,6

2003 134,7 11,1 9,15 27,1 22,2 625,8 14,5

Источник: [3; 4; 5; 7; 8].
* Включая г. Минск.
** ВРП – показатели валового регионального продукта по областям Беларуси, определенные специалистами НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь 
в сопоставимых ценах 2002 года.
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Анализ динамики удельных показателей приро-
доемкости за последние годы в целом свидетель-
ствует о некотором незначительном их сокраще-
нии по всем регионам, за исключением накопления 
отходов, которое имеет тенденцию к нарастанию. 
Проблема обращения с отходами остается, пожа-
луй, наиболее актуальной для всей страны, посколь-
ку к настоящему времени накоплено уже более 700 
млн т неиспользуемых отходов производства и по-
требления, занимающих площадь 3140 га, и еже-
годно образуется еще около 30 млн т. Наиболее 
остро эта проблема стоит в Минской и Гомельской 
областях, где солеотвалы и шламохранилища РУП 
«Беларуськалий», отвалы фосфогипса Гомельского 
химического завода, лигнина Бобруйского и Речиц-
кого гидролизных заводов, шламоотвалы некото-
рых ТЭЦ оказывают существенное негативное воз-
действие на состояние подземных вод, а полигоны 
твердых бытовых отходов – на воздушную среду. 

Для всех областных регионов Беларуси ха-
рактерны, в принципе, идентичные экологические 
проблемы, однако удельные показатели приро-
доемкости свидетельствуют о наличии некоторых 
региональных экологических диспропорций, обу-
словленных разной интенсивностью техногенных 
нагрузок. Наибольшие нагрузки, судя по сово-
купности приведенных показателей, испытывает 
территория Минской области (включая г. Минск). 
Максимальное воздействие на воздушный бас-
сейн оказывает производственная сфера Витеб-
ской области, что обусловлено деятельностью та-
ких химически опасных объектов, как новополоцкие 
ПО «Полимир» и ОАО «Нафтан». Серьезнее всего 
проблема радиоактивного загрязнения террито-
рии стоит в Гомельской и Могилевской областях 
(табл. 2). 

Для более наглядного сравнения террито-
риальных экологических диспропорций целесоо-
бразно использовать индексный метод. Есть опыт 

проведения таких сопоставлений с помощью так 
называемых коэффициентов интенсивности рас-
пространения негативных изменений природной 
среды, рассчитываемых как отношение масштаба 
распространения явления в областном регионе к 
его среднереспубликанскому значению [2, с. 360]. 
Расчеты таких коэффициентов по некоторым видам 
негативных последствий техногенной деятельности 
позволяют оценить уровень интенсивности изме-
нений природной среды области в сравнении со 
средним по стране (табл. 3). 

Существуют и другие методики комплексной 
оценки уровня загрязнения окружающей среды в 
рамках всей территории региона. Так, специали-
стами Института экономики НАН Беларуси пред-
ложено использование с этой целью интегрального 
показателя модуля экологического состояния при-
родной среды и модуля техногенной нагрузки на 
каждый компонент природной среды [7, с. 110].

Рассчитанные по данной методике уровни за-
грязнения отдельных природных сред позволили сле-
дующим образом оценить экологические диспропор-
ции ландшафтных провинций Беларуси (табл. 4).

Устранение природно-экологических диспро-
порций является одной из важных составляющих 
государственной экологической политики Белару-
си. Достаточно широкий разброс удельных показа-
телей природоемкости в областном разрезе (когда 
удельные выбросы от стационарных источников на 
душу населения колеблются от 73 кг в Витебской 
до 20 кг в Брестской области, а удельные сбро-
сы сточных вод в природные объекты осуществля-
ютс в диапазоне от 10,8 тыс. м3/км2 в Минской до  
3,8 тыс. м3/км2 в Витебской области) свидетельству-
ет об имеющемся резерве сокращения диспропор-
ций и уменьшения нагрузки на окружающую среду.

Анализ динамики экологической ситуации 
последних лет в целом по стране и в региональ-
ном разрезе позволяет сделать заключение о  

Таблица 3

Распространение негативных изменений природной среды на территории административных 
областей Беларуси за 2000 г.

Показатели

Коэффициент интенсивности распространения, %

Республика 
Беларусь 

Брестская 
обл.

Витебская 
обл.

Гомель-
ская обл.

Гроднен-
ская обл.

Минская 
обл.*

Могилев-
ская обл.

Радиоактивное загрязнение почв 21 0,6 0,0 3,2 0,3 0,2 1,6

Загрязнение шахтных вод 49,7 1,2 0,7 1,1 1,1 1,1 0,6

Удельный вес производства промышленной 
продукции, % к итогу

32,4 1,3 0,9 1,1 1,5 1,3 0,6

Эрозия и дефляция почв сельскохозяйствен-
ных угодий

7,5 0,7 1,5 0,5 1,1 1,0 1,0

Нарушение земель при разработках полезных 
ископаемых

0,12 0,7 1,2 1,0 1,0 1,2 0,7

* Включая г. Минск.
Источник: [2, с. 361].
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наметившейся относительной стабилизации со-
стояния природной среды, что явилось следстви-
ем осуществляемой в Республике Беларусь при-
родоохранной деятельности. Вместе с тем высокая 
степень износа основных средств производства, 
устаревшие материалоемкие технологии являются  

серьезным фактором потенциального экологиче-
ского риска, снижение которого невозможно без 
кардинальных структурно-технологических измене-
ний, внедрения эколого-адаптированных, наукоем-
ких, ресурсосберегающих технологий.

Таблица 4

Оценка загрязнения окружающей среды по ландшафтным провинциям

Ландшафтная провинция
Загрязнение 

воздуха
Загрязнение 

водных ресурсов
Химическое 

загрязнение почв
Радиоактивное 

загрязнение 
В среднем

Поозерье 0,898 7,481 1,177 - 3,185

Белорусская возвышенность 0,551 5,676 2,326 0,041 2,149

Предполесье 0,902 11,470 2,326 0,041 3,611

Приднепровье 0,949 11,240 2,160 0,185 3,633

Полесье 0,592 8,847 1,559 0,267 4,378

Источник: [6, с. 111].
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Неблагоприятная демографическая динамика соз-
дает значительные препятствия для развития чело-
веческого потенциала Беларуси. Хотя демографи-
ческие проблемы не столь очевидны, как, например, 
экономические, их роль не менее значима для Бе-
ларуси, поскольку они затрагивают жизненные инте-
ресы страны и ее населения. Следует учитывать, что 
даже при благоприятном стечении обстоятельств и 
эффективной демографической политике, направ-
ленной на рост рождаемости и сокращение смерт-
ности, естественный прирост еще длительное вре-
мя будет отрицательным, хотя темпы естественной 
убыли населения несколько снизятся.

В целях проведения системной политики в об-
ласти народонаселения в 2002 г. принят Закон «О 
демографической безопасности в Республике Бе-
ларусь», разработаны и реализуются республикан-
ская и региональные программы демографической 
безопасности. Это создает необходимые органи-
зационно-правовые основы для преодоления не-
гативных демографических тенденций и улучшения 
демографической ситуации. Программой социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь 
на 2001–2005 гг. развитие системы здравоохране-
ния определено в качестве приоритетного направ-
ления государственной политики. Правительство 
предполагает увеличить к концу текущего пятиле-
тия уровень финансирования системы здравоохра-
нения до 7,5% ВВП.

Для улучшения состояния здоровья населения в 
Республике Беларусь большое внимание уделяется 
формированию здорового образа жизни. Принято 
Постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь о мероприятиях по формированию здорово-
го образа жизни учащихся и студенческой молоде-
жи. В 2001 г. одобрена Государственная программа 
по формированию здорового образа жизни населе-
ния Республики Беларусь на 2002–2006 гг. Разрабо-
таны Комплексные меры противодействия распро-
странению наркотических средств, Государственная 
программа национальных действий по предупреж-
дению и преодолению пьянства и алкоголизма. 

В последние годы сформировались опреде-
ленные позитивные тенденции в деятельности госу-
дарства по отношению к семье. Принятые государ-
ством меры законодательно закрепили основные 
социальные гарантии для семей с несовершен-
нолетними детьми. В трудовом законодательстве 

предусмотрены гарантии для беременных женщин 
и женщин с детьми, связанные с их трудоустрой-
ством и увольнением, улучшением условий труда. 
Часть этих льгот распространена на отцов, воспи-
тывающих детей. В 2004 г. планомерно реализо-
вывались меры, направленные на выплату пособий 
и обеспечение социальной поддержки семьям с 
детьми. Размеры пособий регулярно пересматри-
ваются в связи с изменением прожиточного мини-
мума. Системой пособий охвачено свыше 678 тыс. 
детей, что составляет треть от их общего количе-
ства. Среди семей с детьми в возрасте до 3 лет по-
собия получают более 90%. Ежемесячные пособия 
на детей до 3 лет назначаются независимо от сово-
купного размера доходов семьи, а на детей старше 
3 лет – с учетом совокупного дохода.

В системе материальной помощи семьям с 
детьми государство использует также льготы по 
налогообложению, оплате за содержание детей 
в детских дошкольных учреждениях, оплате за 
учебники и учебные пособия. В зависимости от 
совокупного дохода семьи обеспечивается бес-
платное питание для детей первых 2 лет жизни, 
выплачиваются пособия на удешевление питания 
школьников, предоставляются льготы по оплате за 
лекарства и пользование транспортом. В послед-
нее время Президентом и Правительством страны 
принят ряд нормативных документов по решению 
жилищных проблем многодетных семей: выделе-
ние льготных кредитов при строительстве жилья, 
оказание государством финансовой помощи в по-
гашении задолженности по льготным кредитам. 
Значительное внимание со стороны государства 
уделяется вопросам усиления социальной защи-
ты детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Семейная политика в стране продолжает со-
вершенствоваться. Так, с января 2005 г. вступили 
в силу Постановление Совета Министров Респу-
блики Беларусь «О выплате денежной компенсации 
семьям при рождении близнецов» и Указ Прези-
дента Республики Беларусь «Об усилении матери-
альной поддержки семьям при рождении детей». 
Разрабатывается дальнейшая программа действий 
по реализации Закона «О демографической без-
опасности Республики Беларусь». Все это долж-
но положительно сказаться на демографическом 
развитии страны.
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