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роли религии и идеологии в социальном развитии об-
щества, не обладают достаточными знаниями для фор-
мирования аргументированной собственной позиции 
по многим экономическим и политическим вопросам.

Личный опыт работы автора в процессе препода-
вания дисциплины «Экономическая теория» в рамках 
интегрированного модуля «Экономика» наглядно по-
казал, что лишь 10–15 % студентов в состоянии успеш-
но изучить данный курс при подобном распределении 
учебных часов.

Обучение дисциплинам по данному модулю в уни-
верситете ведется в соответствии с эксперименталь-
ной учебной программой для учреждений высшего 
образования [1]. На ее базе преподавателями кафедр 
экономики и гуманитарных дисциплин БГУИР была 
разработана и рабочая учебная программа.

В результате изучения дисциплины «Экономиче-
ская теория» по рассматриваемой программе и при ре-
комендуемом распределении учебных часов большин-
ство студентов имеют отдаленное представление о том, 
что изучает экономика; почему перед ней всегда стоит 
проблема выбора; как определяются издержки, функ-
ционирует механизм ценообразования на различных 

рынках. Они часто не могут ответить на несложные 
вопросы: какова структура государственного бюдже-
та; какими методами осуществляется антицикличе-
ская политика; зачем Национальный Банк изменяет 
ставку рефинансирования; какие факторы определяют 
возможности экономического роста; почему нужно 
бороться с проблемами инфляции и безработицы; чем 
отличается экспорт от импорта; каков механизм фор-
мирования валютного курса; с какой целью состав-
ляется платежный баланс; почему стране необходимо 
развитие экспортных отраслей; зачем привлекаются 
иностранные инвестиции. Незнание ответов на эти и 
подобные вопросы, возможно, напрямую не определя-
ет профессиональную компетентность работника, но 
определяет его уровень эрудиции.

Возникает вопрос и о критериях социального «про-
гресса». Если это эскалация массовой экономической 
безграмотности и бездумное выполнение узкоспециа-
лизированных задач, неспособность к творчеству, не-
умение ориентироваться и объективно оценивать про-
исходящее вокруг, то первой ступенью здесь является 
деструкция образования.
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Заработная плата работников является основной 
статьей денежных доходов населения в Республике Бе-
ларусь. Ее уровень и динамика считаются важнейши-
ми показателями социально-экономического развития 
страны. Это обусловливает актуальность проведения 
мониторинговых исследований оплаты труда в средне-
срочном периоде с целью выявления проблем и тен-
денций в этой сфере.

Так, мониторинг оплаты труда в Республике Бела-
русь в 2013–2015 гг. показал, что за этот период про-
изошло снижение доли непосредственно трудовых 
доходов (заработной платы и доходов от предприни-
мательской деятельности) – с 74,4 до 69,5 % – и увели-
чение совокупной доли трансфертов, доходов от соб-
ственности и прочих доходов – с 25,6 до 30,5%.

Динамика номинальной заработной платы в 
Респуб лике Беларусь за последние три года в целом 
характеризуется положительной направленностью, 
однако темпы роста номинальной заработной платы 
при этом снижаются, что является фактором замед-
ления темпов роста реальной заработной платы (ри-
сунок 1).

Межотраслевая дифференциация заработной пла-
ты (по видам экономической деятельности) за пери-
од 2013–2015 гг. демонстрирует сохранение за опре-
деленными видами экономической деятельности 
позиций первенства или аутсайдерства. Как в 2013 г., 
так и в 2015 г. самая высокая заработная плата была 
у работников, деятельность которых связана с вы-
числительной техникой, финансовой деятельностью, 
операциями с недвижимым имуществом, горнодобы-
вающей промышленностью, научными исследовани-
ями и разработками, в государственном управлении. 
Отстающие позиции за анализируемый период сохра-
нились в сельском хозяйстве, здравоохранении, обра-
зовании, в сфере культуры и спорта. При этом самые 
высокие темпы роста заработной платы в 2015  г. по 
сравнению с 2014 г. наблюдались в таких видах эко-
номической деятельности, как «деятельность, связан-
ная с вычислительной техникой» (рост более чем в 
2 раза), «операции с недвижимым имуществом» (рост 
137,5 %).

Дифференциация работников по уровню средней 
заработной платы является дополнением других ви-
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дов дифференциации (межрегиональной и по видам 
экономической деятельности). За 2013–2015 гг. удель-
ный вес низкооплачиваемых работников сократился, а 
удельный вес работников с заработной платой от 6 млн 
рублей и выше возрос практически в 2 раза. Вместе с 
тем, на основную долю работающих (более 40 %) при-
ходилась заработная плата в размере от 3 до 6 млн ру-
блей. 

Медианная заработная плата1 в ноябре 2015 г. соста-
вила 5282,8 тыс. рублей. Это означает, что 50 % рабо-
тающих была начислена заработная плата выше 5282,8 
тыс. рублей. В целом по республике в ноябре 2015 г. ме-
дианная заработная плата была ниже средней заработ-
ной платы на 21,7 % или на 1466,0 тыс. рублей. Дециль-
ный коэффициент дифференциации2 в ноябре 2014 г. и 
ноябре 2015 г. составил 4,1 раза.

1 Медианная заработная плата – размер заработной платы, 
находящийся в центре ряда распределения численности 
работников по размерам начисленной заработной платы 
и делящий его на две равные части – с заработной платой 
ниже и выше медианной.

2 Децильный коэффициент дифференциации показывает, 
во сколько раз минимальный уровень заработной платы 
10 % наиболее высокооплачиваемых работников превы-
шает максимальный уровень заработной платы 10 % наи-
менее оплачиваемых работников.

Для мониторинга соотношения роста производи-
тельности труда и заработной платы наиболее точным 
методом, отражающим результативность труда, явля-
ется метод определения произодительности труда с 
использованием показателя выручки от реализации 
продукции. За 2013–2015 гг. соотношение темпов роста 
выручки на одного работника и номинальной начис-
ленной среднемесячной заработной платы характери-
зуется положительной динамикой (рисунок 2).

В разрезе основных видов экономической деятель-
ности изменение анализируемого соотношения за 
2013–2015 гг. происходило неоднозначно. Но в 2015 г., 
в отличие от предыдущего года, практически во всех 
видах экономической деятельности имела место син-
хронизация динамики данных показателей.

В течение 2013–2015 гг. отмечалась тенденция сни-
жения покупательной способности заработной платы, 
рассчитанной по отношению к основным социальным 
нормативам. Если в 2013 г. среднемесячная заработная 
плата превышала среднегодовую величину бюджета 
прожиточного минимума в 4,9 раза, в 2014 г. – в 4,6 
раза, то в 2015 г. – в 4,4 раза. При сопоставлении с ми-
нимальным потребительским бюджетом имела место 
аналогичная тенденция.

Таким образом, мониторинговые исследования ди-
намики и тенденций заработной платы в Республике 

Рисунок 1 – Динамика номинальной и реальной среднемесячной заработной платы  
в Республике Беларусь за 2013–2015 гг.

Рисунок 2 – Соотношение темпов роста выручки на одного работника и номинальной начисленной  
среднемесячной заработной платы в 2013–2015 гг. (региональный разрез)
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Беларусь в 2013–2015 гг. позволяют сделать следующие 
выводы:

1. Снижение темпов роста номинальной заработ-
ной платы повлияло на замедление темпов роста ре-
альной заработной платы. Основными факторами для 
этого послужили рост цен на товары и услуги и низкие 
темпы роста номинальной заработной платы.

2. Возросла межрегиональная дифференциация по 
заработной плате (между г. Минском и Брестской об-
ластью) – с 1,4 в 2013 г. до 1,6 в 2015 г.

3. Практически не изменилась межотраслевая (по 
видам экономической деятельности) дифференциация 
по заработной плате.

4. Удельный вес низкооплачиваемых работников 
(с заработной платой ниже 3 млн рублей) в общей их 
численности сократился, а удельный вес работников 
с заработной платой от 6 млн рублей и выше возрос 
практически в 2 раза.

5. Региональные отличия распределения работни-
ков по заработной плате несущественны. Исключение 
составляет лишь г. Минск, что обусловливается высо-
ким сосредоточением в столице численности работни-
ков, занятых видами экономической деятельности, ли-
дирующими в рейтинге по показателю среднемесячной 
заработной платы.

6. Покупательная способность заработной платы, 
рассчитанная по отношению к основными социаль-
ными нормативам, снижалась. Такое положение с 
покупательной способностью заработной платы со-
впадает с изменением субъективного мнения домаш-
них хозяйств об уровне материального положения за 
2014 и 2015 гг. Основными факторами, влияющими на 
улучшение/ухудшение материального положения, до-
машние хозяйства считают повышение/понижение до-
ходов от трудовой деятельности, а также рост цен на 
товары и услуги.
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В СТРАНАХ  
СОДРУЖЕСТВА КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Нестерова А. А. (Белорусский государственный университет,  
г. Минск)

В условиях глобализации мобильность рабочей 
силы имеет серьезные социально-экономические по-
следствия. Миграция становится мощным инструмен-
том развития, так как напрямую увеличивает доходы 
мигрантов (которые остаются гражданами страны 
происхождения даже после миграции), а на страны 
происхождения влияет через несколько каналов: де-
нежные переводы, рынок труды и сетевые эффекты.

В странах СНГ каждый год наблюдается перемеще-
ние около 10 млн трудовых мигрантов. Армения, Мол-
дова, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан обладают 
самыми высокими показателями эмиграции в мире. 
Кроме того, Молдова, Казахстан и Кыргызстан харак-
теризуются как страны с наиболее высоким процентом 
денежных переводов от ВВП.

Одной из основных причин миграционных процес-
сов в странах СНГ является значительный разрыв в 

заработной плате. Миграция также помогает преодо-
леть любые ограничения капитала, с которыми чело-
век может столкнуться в своей стране, желая начать 
собственный бизнес. Пользу, которую получает стра-
на-донор, являются денежные переводы мигрантов, 
низкий уровень безработицы и, следовательно, мень-
шая нагрузка на системы социального обеспечения [1, 
с. 68–69]. 

Если сравнить ВВП на душу населения стран регио-
на с сальдо миграции, то становится видно существен-
ное влияние экономического фактора – люди мигриру-
ют из стран с меньшим подушевым доходом в страны, 
где этот показатель больше. В наиболее бедных странах 
(Кыргызстан, Молдова, Таджикистан) сальдо мигра-
ции отрицательно. И наоборот, чем более финансово 
благополучна страна, тем больший приток мигрантов 
можно наблюдать.


