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тренды. Разброс муниципальных образований по демографическим показателям значительный. В 81 му-
ниципальном образовании региона из 94 численность населения сократилась, и только в 9 муниципали-
тетах наблюдается увеличение численности населения. Причем большая часть этих муниципалитетов рас-
положена в ближайшей зоне тяготения Екатеринбурга, в Екатеринбургской городской агломерации. Мак-
симальная и минимальная величина естественного прироста по муниципальным образованиям составля-
ет 3,9 и –22,8 (на 1000 человек населения) соответственно (разница 6,8 раз); а демографического прироста 
203,9 и –520,6 (на 10 000 человек населения), т. е. разница составляет 3,5 раза1. Межмуниципальные разли-
чия между максимальным и минимальным размером среднемесячной начисленной заработной платы ра-
ботников организаций составляют 2,8 раз, а между максимальным и минимальным объемом инвестиций 
в основной капитал на душу населения — 179 раз.

Концентрация инвестиций в производственную сферу и в жилищное строительство, влечет за собой 
дальнейшее отставание уровня социально-экономического развития муниципалитетов средней и дальней 
периферии, ограничивает возможности сбалансированного пространственного и социально-экономи-
ческого развития региона.

Факторами, способными сдержать процессы внутрирегиональной поляризации является развитый 
каркас расселения, включая сбалансированную систему поселений и транспортной инфраструктуры, что 
должно быть учтено в региональных стратегиях.
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Демографический потенциал и его влияние на экономику 
Республики Беларусь

Экономическое развитие и благополучие страны определяется человеческими ресурсами, которые на-
прямую связаны со сложившейся в стране демографической ситуацией, характером процессов воспроиз-
водства населения, определяющих ее демографический потенциал. С целью определения влияния демо-
графического потенциала на экономику Республики Беларусь проводится комплексная оценка и монито-
ринг тенденций, факторов и последствий всех процессов, происходящих в нашей стране. 

В нашей стране имеют место особенности развития экономики Беларуси с учетом демографического 
аспекта: продолжающиеся депопуляционные процессы, углубление старения населения, малая доля лиц, 
младше трудоспособного возраста, нерациональные с позиции направленности и структуры потоки вну-
тренних перемещений населения, в том числе в активном в трудовом и репродуктивном отношении, что 
приводит к диспропорциям в расселении (формирование крупных городских агломераций и обезлюдение 
села), неравномерности экономического развития областей Республики Беларусь, сужение возможностей 
для развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Республика Беларусь сталкивается 
с дефицитом трудовых ресурсов, оттоком высококвалифицированных кадров и, как следствие, неминуе-
мым технологическим отставанием. Увеличение значимости миграции в политическом, экономическом и 
демографическом развитии общества определяет необходимость выработки действенной государствен-
ной миграционной политики и социально-экономических механизмов эффективного регулирования ми-
грационных процессов в Республике Беларусь. 

1 Муниципальные образования Свердловской области в 2020 г.: статистический бюллетень / Управление Федеральной службы го-
сударственной статистики по Свердловской области и Курганской области. — Екатеринбург, 2021. — С. 12–20.
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Проблемы демографического потенциала Республики Беларусь являются достаточно серьезными и в бу-
дущем при отсутствии проведения грамотной политики могут возникнуть сопутствующие проблемы эко-
номического характера.

Преодоление негативных демографических тенденций в Республике Беларусь возможно только посред-
ством комплексной демографической политики, направления денежных средств на улучшение качества 
жизни и укрепление здоровья населения, что связано с принятием неотложных мер по увеличению рожда-
емости, проведением миграционной политики и, впоследствии, достижением экономического роста.

Реализация данных мер в перспективе может привести к улучшению ряда показателей. По оценкам, при 
грамотной реализации демографической политики будет достигнуто следующее: 

– численность населения страны стабилизируется на уровне 9,44–9,45 млн человек и будет обеспечен 
переход к демографическому росту;

– ожидаемая продолжительность жизни увеличится до 72–73 лет;
– смертность трудоспособного населения будет снижена до 5 на 1000 человек, а коэффициент общей 

смертности населения снизится до 13 на 1000 человек;
–  общий коэффициент рождаемости увеличится с 11,4 до 12 на 1000 человек, причем младенческая 

смертность стабилизируется и снизится до 3,8 на 1000 младенцев, рожденных живыми, а удельный вес ро-
дов без осложнений увеличится до 40 %;

– удельный вес детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, 
увеличится до 80 % в общем числе детей данной категории;

– сальдо внешней миграции увеличится до 60 тыс. человек.
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Концептуальные подходы к интеграции трансграничных регионов
Доминирующим условием экономического развития многих стран становится трансграничное сотруд-

ничество национальных субъектов. Трансграничное сотрудничество включает две формы, реализующие-
ся через приграничное сотрудничество, осуществляемое через совместное использование природных ре-
сурсов и их охраны, и внешнеэкономическую деятельность и внешнеэкономические связи различных на-
циональных субъектов. В первом случае в основе лежит единство ресурсного и геоэкономического поло-
жения регионов различных стран, во втором различие в уровне цен, факторах производства, инвестици-
онном климате и т. д. 

Экономика трансграничных регионов развивается как сложное полисистемное образование, где взаимодей-
ствие локальных пространств структурированно под влиянием глобализации и локализации. При этом ло-
кальные пространства находятся в поиске оптимальных способов интегрирования в глобальные процессы.

Соответственно, становление трансграничного региона предполагает определенный уровень развития 
внешнеэкономической сферы внутристрановых регионов как подсистемы региональной экономики, обе-
спечивающей ее интеграцию в глобализирующееся мировое хозяйство.

Тогда в качестве результирующего вектора интеграции регионов в глобальное экономическое простран-
ство выделим международную конкурентоспособность на основе усиления взаимной внешнеэкономиче-
ской активности регионов разных стран и их бизнес-структур в целях извлечения преимуществ из меж-
дународного разделения труда в рамках межгосударственных и межрегиональных соглашений. Таким об-
разом, национальный субъект (регион) преобразуется в трансграничный регион под воздействием факто-
ров, обусловливающих притяжение региональных субъектов: экономические выгоды, получаемые от вза-
имного сотрудничества; политические, национальные, исторические, географические. 

Концептуальные подходы к пространственной организации межтерриториального сотрудничества 
выделяют две модели. Интегрированная модель характеризуется преобладанием в воспроизводственной 
структуре регионального хозяйства крупных массовых промышленных производств. Оценка экономиче-
ского развития проводится по показателям промышленного производства, а основным ресурсом эконо-
мики являются производственные фонды, их концентрация на территории. Интегрированным регионам 
присуща конкурентоспособность доминирующего производственно-технологического комплекса.

Сетевая модель является проекцией производственных сетей на территорию Она включает в себя ав-
тономные и взаимозаменяемые звенья  — производственные комплексы и предприятия из разных стран. 
Происходит распределение производственных фондов. Экономическое развитие определяется показателем 




