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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. 
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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]. 
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ЦБК – крупнейшая по населению пространственная структура Беларуси. На начало 
переписи населения 2019 г. в ней проживало 3020,8 тыс. чел., т. е. более 32,1 % всего населения 
Беларуси. В состав ЦБК входят три ГА (Минская, Борисовско-Жодинская и Молодечненская) 
и примыкающие к ним СГК – системы тесно взаимосвязанных с городским центром сельских 
поселений (Сморгонский, Воложинский, Ивенецкий, Узденский, Правдинский,  
Марьино-Горский, Червенский и Плещеницкий СГК). ЦБК, как и ГА и СГК в ее составе, – 
результат самоорганизации населения в пространстве, т. е. диссипативная пространственная 
структура с размытыми и подвижными границами, целостность которой обеспечивается 
трудовыми (ежедневными и вахтовыми) и социально-бытовыми поездками проживающего  
в ней населения. 

Для рассмотрения ЦБК как регионального рынка труда в состав ЦБК включаются города 
Минск, Жодино и административные районы, центрами которых являются города-райцентры, 
входящие в состав ЦБК, т. е. Минский, Молодечненский, Вилейский, Борисовский, Воложинский, 
Логойский, Смолевичский, Червенский, Пуховичский, Узденский, Дзержинский и Сморгонский 
районы. В таких условных границах ЦБК занимает всю центральную часть Минской области  
и частично заходит в Гродненскую область (Сморгонский район). Численность занятых  
в экономике ЦБК в 2007–2023 гг. отражена в таблице. 

 
Чиленность занятых в экономике в границах ЦБК  

в среднегодовом выражении в 2007–2023 гг., тыс. чел. и % 

Численность занятых 2007 2010 2015 2020 2021 2022 2023 

ЦБК, тыс. чел. 1468,6 1546,3 1562,3 1573,9 1566,5 1536,2 1514,5 

% 31,5 35,8 36,5 36,4 36,6 36,7 36,5 

Республика Беларусь 4662,1 4319,6 4284,5 4319,6 4284,5 4185,1 4152,2 

 
Анализ динамики численности занятых позволяет утверждать, что численность 

занятых в ЦБК стала устойчиво сокращаться с 2020 г., но доля ЦБК в численности занятых  
в экономике Беларуси продолжает оставаться на относительно стабильном уровне с 2015 г. 
Это свидетельствует о том, что ЦБК остается основным полюсом экономической жизни 
Беларуси, но в стране достаточно устойчиво развиваются и другие экономические центры, 
чему способствуют меры государственной политики в сфере занятости населения  
и ускоренного развития отдельных единиц административно-территориального деления. 
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