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занятости, численность граждан Республики Беларусь, работающих за пределами страны  
(до одного года) увеличилась с 86,7 тыс. чел. в 2020 г. до 112,4 тыс. чел. в 2024 г., или на 29,6 %.  

Необходимо отметить, что чем выше уровень квалификации трудовых эмигрантов,  
тем значительнее несет потери государство. Среди граждан, работающих в 2023 г.  
за пределами страны, 41,9 % имели профессионально-техническое образование, 21,9 % – 
среднее специальное образование, и высшее образование – 17,8 %. 

Усиливающийся отток квалифицированных работников за рубеж с целью работы,  
в совокупности с возрастающим их дефицитом создает угрозу экономической безопасности 
страны. Спрос на рабочую силу на рынке труда стал превышать ее предложение: если количество 
вакансий в 2024 г. в сравнении с 2020 г. увеличилось в 2,2 раза и достигло 161,3 тыс. чел.,  
то численность безработных по методологии МОТ, наоборот, сократилась до 150,4 тыс. чел.  

Основной причиной сложившегося в стране дефицита квалифицированных кадров, наряду 
со старением населения и неполным соответствием полученной профессии и специальности 
потребностям рынка труда, является выезд работников за границу с целью работы.  

Опрос нанимателей, проводимый НИИ труда Минтруда и соцзащиты в 2024 г., показал, 
что самыми востребованными на рынке труда профессиями являются:  

– водители грузовых автомобилей (3,5 % от общей дополнительной потребности 
экономики в кадрах);  

– станочники и наладчики металлообрабатывающих станков (2,9 %);  
– машинисты моторизованного сельскохозяйственного и лесного оборудования (2,1 %);  
– медицинские работники со средним специальным образованием (2,1 %);  
– монтажники, наладчики; 
– слесари по ремонту сельскохозяйственного и промышленного оборудования (2,0 % 

от общей дополнительной потребности экономики в кадрах).  
Для оценки степени угрозы экономической безопасности страны со стороны трудовой 

эмиграции квалифицированных работников целесообразно осуществлять постоянный 
мониторинг ситуации, в основе которой лежит система предельных индикаторов. Достижение 
или превышение пороговых значений предельных индикаторов сигнализирует о нарастании 
негативных тенденций и появлении угрозы экономической безопасности страны в рамках 
трудовой эмиграции, а также о необходимости перенастройки инструментов 
государственного регулирования.  

В качестве предельного индикатора оценки влияния трудовой эмиграции на 
экономическую безопасность страны предлагается использовать удельный вес трудовых 
эмигрантов, имеющих высшее, среднее специальное и профессионально-техническое 
образование в численности рабочей силы, рассчитанный за определенный период времени. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ: НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
 
Государственно-частное партнерство (ГЧП) выступает одним из механизмов, широко 

используемых при реализации стратегических проектов приоритетного характера. Дополнительное 
образование взрослых (ДОВ), в соответствии со статьей 246 Кодекса об образовании Республики 
Беларусь, – «вид дополнительного образования, направленный на профессиональное развитие 
личности слушателя, стажера, удовлетворение их познавательных потребностей, формирование  
у них компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности». Основные 
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цели использования механизма ГЧП в системе ДОВ – увеличение объемов, повышение качества  
и доступности образовательных услуг в системе ДОВ. 

Экономические предпосылки для разработки направлений ГЧП в системе ДОВ 
Республики Беларусь определены на основе анализа состояния национальной системы ДОВ  
и направлений экономического развития нашей страны, исследования современных 
международных тенденций развития ГЧП в образовании:  

– участие населения Республики Беларусь в системе ДОВ поддерживается на высоком 
уровне; 

– уровень финансирования национальной системы ДОВ соответствует экономически 
развитым странам; 

– Национальный инфраструктурный план Республики Беларусь на 2016–2030 гг., 
отражающий инфраструктурную потребность страны и разрыв бюджетного финансирования 
на долгосрочную перспективу, включает только один проект (из топ-100) системы ДОВ – 
реконструкцию здания учреждения образования «Институт переподготовки и повышения 
квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ» (1,5 %  
от общей суммы расходов на развитие инфраструктуры образования); 

– в экономически развитых странах ярко прослеживается тенденция перехода с этапа 
реализации инфраструктурных проектов в рамках ГЧП на этап взаимодействия государства  
и бизнеса в образовании в условиях развития и внедрения цифровых технологий  
в образование. Основными направлениями сотрудничества, выступают цифровая 
образовательная инфраструктура и цифровой образовательный контент; 

– растущая востребованность специалистов, обладающих цифровыми навыками  
и компетенциями; 

– цифровая трансформация экономики страны, в том числе системы образования. 
Таким образом, на современном этапе социально-экономического развития Республики 

Беларусь ГЧП в системе ДОВ целесообразно рассматривать не как экономический инструмент 
повышения доступности ДОВ за счет создания, реконструкции инфраструктурных объектов  
в образовательной сфере, а как инструмент цифрового развития системы ДОВ, которая, в свою 
очередь, выступает механизмом формирования у населения цифровой компетенции, которая 
признана ключевой во всех сферах жизнедеятельности, а также механизмом цифровой 
трансформации экономики и общества. 

 
 

Г. В. Ридевский, 
канд. геогр. наук, 

НИИ труда Минтруда и соцзащиты 
Республики Беларусь (г. Минск) 

e-mail: ridgeo@yandex.ru 
 

ЦЕНТРАЛЬНО-БЕЛОРУССКАЯ КОНУРБАЦИЯ  
НА РЫНКЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В 2022 г. в Республике Беларусь была впервые выделена Центрально-Белорусская 

конурбация (ЦБК), т. е. интегрированная полицентричная пространственная структура, состоящая 
из тесно взаимодействующих друг с другом городских и сельских населенных пунктов [1].  

ЦБК, как и другие городские конурбации Беларуси, – результат процессов 
конгломерирования – пространственного сближения (слипания) городских и сельских 
поселений, формирующих сельско-городские континуумы (СГК) и (или) городские 
агломерации (ГА). Городские конурбации, в отличие от ГА и СГК, менее тесно интегрированы 
в пространстве и, как правило, занимают большую площадь, представляя собой достаточно 
обширные города-регионы [2]. 




