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В настоящее время продолжается демографический переход от традиционного типа воспроизводства населения к рациональному, 

при котором низкий уровень смертности соотносится с низким уровнем рождаемости. Демографический переход является неизбежным 

этапом развития народонаселения как результат социального прогресса. В процессе перехода возрастная структура населения претерпевает 

существенную трансформацию как следствие изменения соотношения уровней смертности и рождаемости. Изменение возрастной структуры 

характеризуется увеличением доли лиц пожилого и старческого возраста, что обусловлено прежде всего снижением рождаемости (старение 

снизу) и увеличением продолжительности жизни (старение сверху) [3].  

Среди показателей здоровья (демографические показатели, заболеваемость, инвалидность и физическое развитие) показатель 

смертности является одним из наиболее важных. Однако, общий показатель смертности, рассчитываемый на 1000 населения, относится к так 

называемым грубым показателям, так как зависит о изменения возрастной структуры населения. В связи с этим, при проведении 

исследований смертности используются стандартизованные показатели смертности, которые освобождены от этого влияния. Увеличение в 

структуре населения доли лиц пожилого и старческого возраста, имеющих высокий риск смертности, неизбежно приводит к увеличению 

общего показателя смертности. Чем больше исследуемая группа населения, тем больше смертность этой группы зависит от фактора 

возрастной структуры населения. Соответственно, чем меньше исследуемая группа, тем влияние фактора возрастной структуры меньше. В 

связи с этим, для более объективной оценки смертности используются повозрастные показатели смертности, то есть показатель смертности 

рассчитывается для одногодичных или 5-летних возрастных групп. Однако, количество таких групп велико, в связи с чем проведение 

достаточно объемного анализ затруднено. В связи с этим, на практике рассчитываются показатели смертности более крупных возрастных 

групп, одной из которых является группа населения трудоспособного возраста.  

Смертность населения трудоспособного возраста и поиск путей ее снижения – проблема общественного здоровья. Показатель 

смертности рассчитывается для достаточно большой возрастной группы (15-59 лет), которая в 1959 году составляла 61,3%, а в 2018 году – 

61,3% в структуре населения республики [4]. Предположение, что в столь большой группе населения происходят изменения возрастн ой 

структуры, которое оказывает влияние на показатели смертности, требует детального изучения. Анализ изменения возрастной структуры 

трудоспособного населения в ретроспективе позволит в последующем оценить влияние фактора возрастной структуры на показатели 

смертности той возрастной страты населения.  

Цель исследования – изучить численность, возрастную структуру трудоспособного населения Республики Беларусь в 1990 и 2019 

гг. и оценить вероятность влияния фактора изменения структуры населения на смертность этой возрастной страты.  

Материалы и методы. Первичными данными исследования явились данные о численности и составу населения Республики 

Беларусь в 1990 и 2019 гг. Источниками данных явились формы государственной отчетности и официальные данные расчетов по первичным 

данным органов статистического учета [1, 2]. Использованы исторический, логический, математико-статистический методы исследования. 

Результаты и обсуждение:  

За период 1990-2018 гг. численность трудоспособного населения Республики Беларусь снизилась на 349014 человек и составила в 

2019 году 6 4003315 человек. При этом, на фоне снижения общей численности населения за 30 лет на 732673 человека, доля трудоспособного 

населения в структуре населения выросла с 66,3% в 1990 году до 67,6% в 2019 году.  

Таблица 1 - Возрастная структура трудоспособного населения Республики Беларусь в 1990 и 2019 гг.  

Возрастная 

группа 

1990 2019 

Численность % Рожденные в гг.  Численность % Рожденные в гг. 

15-19 723 587 10,7 1971-1975 448 911 7 2000-2004 

20-24 681 894 10,1 1966-1970 482 098 7,5 1995-1999 

25-29 817 917 12,1 1961-1965 655 607 10,3 1990-1994 

30-34 861 388 12,8 1956-1960 776 326 12,2 1985-1989 

35-39 739 819 11 1951-1955 730 077 11,4 1980-1984 

40-44 611 096 9 1946-1950 661 937 10,4 1975-1979 

45-49 461 903 6,8 1941-1945 638 500 9,8 1970-1974 

50-54 664 438 9,8 1936-1940 631 964 9,8 1965-1969 

55-59 590 597 8,8 1931-1935 718 395 11,3 1960-1964 

60-64 599 690 8,9 1926-1930 659 500 10,3 1955-1959 

Итого 6 752 329 100  6 403 315 100  

За 30 лет претерпела изменения как численность каждой из 5-летних возрастных групп, так и возрастная структура 

трудоспособного населения (рис.1, 2, табл. 1).  
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Рисунок 1  Возрастной состав трудоспособного населения Республики Беларусь в 1990 г., абс.  

 
Рисунок 2  Возрастной состав трудоспособного населения Республики Беларусь в 2019 г., абс. 

 

Наиболее многочисленной 5-летней возрастной группой трудоспособного населения в 1990 году была группа в возрасте 30 -34 года 

(861 388 человек.), удельный вес которой составлял 12,8%. Затем группа в возрасте 25-29 лет (817 917 человек) и 12,1% соответственно. 

Далее, по убывающей, следовали группы 35-39 лет, доля которых в структуре составляла 11%, и группа 15-19 лет, доля которых составляла 

10,7% (рис. 1., таблица 1). То есть наиболее многочисленные группы в структуре представлены в диапазоне 15-39 лет. Сужение 

половозрастной пирамиды отмечено на уровне возрастной группы 45-49 лет, удельный вес которой в структуре не превысил 7%, 

представленной малочисленным поколением рожденных в период войны в 1941-1945 гг. выступы на пирамиде справа и слева соответствуют 

многочисленным поколениям, рожденным в периоды высокой рождаемости в послевоенный период в 1956 -1965 гг. Таким образом в 1990 

году доля младшего трудоспособного населения (15-29 лет) составляла 32,9%, среднего трудоспособного населения (30-49 лет) - 39,6% и 

старшего трудоспособного населения (50-64 года) – 27,2%. 

Наиболее многочисленной 5-летней возрастной группой трудоспособного населения в 2019 году, по истечении 30 лет, была также 

группа в возрасте 30-34 года (776 326 человек.), удельный вес которой составлял 12,2%. Затем группа в возрасте 35 -39 лет (730 077человек) 

и 11,4 % соответственно. По убывающей следует групп 55-59 лет, доля которых в структуре составляла 11,2% (рис. 2., табл. 1). То есть 

наиболее многочисленные группы в структуре представлены в диапазоне 30-39 лет и 55-59 лет. Сужение половозрастной пирамиды отмечено 

на уровне возрастной группы 15-19 лет, удельный вес которой в структуре не превысил 7% и группы 20-24 года – 7,5% в структуре, 

представленной малочисленным поколением рожденных в период 1995-1999 и 2000-2004 гг. соответственно. Выступы на пирамиде справа и 

слева соответствуют по прежнему многочисленным поколениям, рожденным в периоды высокой рождаемости в послевоенный период в 

1955-1964 гг. (возрастные группы 55-59 и 60-64 года). Ими рожденные поколения в 1975-1985 гг. и находящиеся в 2019 году в возрастном 

диапазоне 30-39 лет также образуют выступы на половозрастной пирамиде как справа (мужчины), так и слева (женщины). Таким образом в 

2019 году доля младшего трудоспособного населения (15-29 лет) составляла 24,8%, среднего трудоспособного населения (30-49 лет) – 43,8% 

и старшего трудоспособного населения (50-64 года) – 31,4%. 

Как было указано выше, старение населения, как увеличение в структуре населения лиц в возрасте 60 лет и старше, характеризует 

демографический переход, как переход от традиционного типа воспроизводства к рациональному. обусловленный снижением смертности и 

рождаемости. Согласно закона Гомперца –Мейкема с возрастом происходит рост риска смерти, то есть, чем старше человек, тем риск смерти 

у него выше. «Старое» население, то есть имеющее в своей структуре большую долю людей пожилого и старческого возраста, имеет более 

высокий риск смертности, что отражает влияние фактора структуры населения на уровень смертности.  

Возрастная структура трудоспособного населения, ее динамика, за счет перехода в старшие возрастные группы, представляет 

несомненный интерес в аспекте прогнозирования продолжительности демографического перехода, то есть продолжающегося старения 

населения и в аспекте оценки смертности трудоспособного населения как значимого трудового потенциала страны.  

За 30 лет (1990-2019 гг.) изменилась не только численность, но и возрастная структура трудоспособного населения. Так, удельный 

вес младшего трудоспособного населения (15-29 лет) снизился на 8,1%, в то время как доля населения среднего (30-49 лет) и старшего (50-
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64 года) трудоспособного возраста выросла более чем на 4% каждая. Таким образом, за период 1990-2019 гг. произошло «старение» 

трудоспособного населения за счет перехода поколения рожденных в 1955 – 1965 гг. в старшую возрастную группу. Вступление в 

трудоспособный возраст малочисленного поколения, рожденного в 1995-2004 гг. на фоне более многочисленного поколения среднего 

трудоспособного возраста свидетельствует в пользу сохранения уровня демографического старения населения Беларуси. Фактор возрастной 

структуры трудоспособного населения за период 1990-2019 гг., его «старение», оказывает влияние на уровень смертности. Для объективной 

оценки показателя смертности трудоспособного населения, исключения влияния на него фактора возрастной структуры в ходе дальнейшего 

исследования предполагается изучение стандартизованных показателей смертности и показателей малочисленных групп трудоспособного 

возраста.  

Заключение. В результате проведенного исследования изучена численность, возрастная структура трудоспособного населения 

Республики Беларусь в 1990 и 2019 гг. За 30-летний период (1990-2019гг.) установлено снижение численности трудоспособного населения и 

населения в целом населения Республики Беларусь. На фоне изменения численности населения и отдельных 5 -летних возрастных групп доля 

трудоспособного населения в структуре населения выросла 1,5%.  

Возрастная структура трудоспособного населения претерпела изменения, характеризующие «старение» этой возрастной страты. 

Доля старшей (50-64 года) и средней (30-49 лет) возрастных групп увеличилась на 4% каждая, в то время как доля младшей возрастной 

группы (15-29 лет) снизилась на 8%.  

При проведении оценки показателей смертности трудоспособного населения необходимо учитывать, что на протяжении периода 

1990-2019 гг. фактор возрастной структуры оказывал влияние на показатель смертности за счет «старения» трудоспособного населения.  
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Технологическая карта социальной услуги является документом, наиболее подробно отражающим максимальное количество 

аспектов оказания услуги – организационных, правовых, технически-инвентарных, коммуникативных и т. п. Данный документ не является 

обязательным к разработке в регионах Российской Федерации, так как фундаментальную роль в регулировании процесса оказания услуги 

должен играть стандарт социальной услуги, что отражено в статье 27 Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». Вместе с тем, технологическая карта может более подробно освещать процесс предоставления 

социальной услуги, конкретизировать содержание этапов услуги, уточнять параметры безопасности оказания услуги, разрешать варианты 

действий при различных технических условиях труда и т. п. В основу данной статьи положен опыт автора, являющегося участником рабочей 

группы при Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы по разработке и внедрению технологических карт 

социальных услуг. Стоит сделать оговорку о том, что данная рабочая группа разрабатывает технологические карты именно в сфере 

социального обслуживания на дому. Однако накопленный опыт позволяет уловить в разработке технологических карт определённые 

закономерности, которые могут быть применены (с соответствующей спецификой) в сфере стационарного и полустационарного социального 

обслуживания. 

При разработке технологической карты всегда необходимо определиться с её структурой. Именно структура инициирует тот или 

иной уровень глубины технологической карты. В структуру карты могут входить: 1) терминология (понятийный аппарат); 2) ссылки на 

фундаментальные документы, регулирующие процесс оказания услуг; 3) указание на наличие/отсутствие межведомственного и 

межорганизационного взаимодействия в процессе оказания услуги; 4) требования к безопасности получателя социальных услуг и работника 

социальной службы; 5) запрещённые действия работника; 6) последовательность этапов услуги (как правило, соответствии со стандартом); 

7) описание действий работника при осуществлении того или иного этапа услуги (наиболее подробная часть); 8) время, гипотетически 

затрачиваемое на тот или иной этап услуги; 9) инвентарь, используемый при оказании услуги; 10) условия или параметры идентифи кации 

выполненной (завершенной) услуги; 11) показатели качества социальной услуги; 12) указание на документы, сопровождающие услугу (в том 

числе личные документы получателя социальных услуг с персональными данными); 13) специфика коммуникации с получателем услуг в  

процессе оказания услуги; 14) особенности предоставления услуги лицам с инвалидностью и иным категориям обслуживаемых, обладающим 

какой-либо спецификой; 15) описание нестандартных ситуаций и действий работника при их наличии. Данный перечень может дополняться 

иными структурными компонентами, в зависимости от формы социального обслуживания, видов социальных услуг, категории получателей 

социальных услуг, квалификации работника социальной службы. Опыт регионов Российской Федерации показывает, что наиболее часто  

встречающимися компонентами технологических карт являются: ссылки на регламентирующие документы, требования к безопасности, 

последовательность этапов и их подробное описание, временные интервалы этапов, инвентарь, условия идентификации выполненной услуги. 

Здесь стоит отметить, что полномочия в определении структуры технологической карты часто принадлежат тому, кто инициировал 

её разработку. Всё дело в том, что технологическая карта может разрабатываться не только на уровне регионального органа исполнительной 

власти (Департамента, Министерства, Управления и т. п.), но и на уровне организации социального обслуживания. В последнем случае она 

подписывается директором организации как Приказ (или приложение к Приказу), при более высоком уровне разработки она подписыва ется 

представителями регионального органа. Другой вопрос, что рекомендуемая (или обязательная) структура технологической карты может 

идентифицироваться как указание региональных властей, а разработка и подписание – лежать на организации. И в этом случае 

технологическая карта, как правило, является внутренним документом организации. 

Важным условием качественной разработки технологической карты является её полное соответствие стандарту социальной услуги. 

Стандарты услуг разрабатываются на региональном уровне, издаются как приложения к Приказам или Постановлениям, однако по понятным 
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