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ление заботы о благосостоянии окружающих. Основная причина такого эгоистического поведения кро-
ется именно в стремлении к выгоде. Выгоднее оказывать помощь, проявлять заботу, чем отказываться от 
интереса к благосостоянию других членов общества. 

В соответствии с экономическими выводами классической экономической теории «благосостояние 
каждого участника экономических отношений напрямую зависит от уровня общего благосостояния». 
Экономически и социально выгоден рост личной выгоды для всех субъектов. К глубочайшему сожале-
нию в период экономических реформ слишком упрощенно подошли к вопросам экономической целесоо-
бразности и эффективности. В ХХ веке Джеймс Бьюкенен (лауреат Нобелевской премии 1986 г.) описал 
стратегию взаимодействия между щедрым и ленивым человеком. Наихудший результат, по утверждению 
великого экономиста, будет проявляться тогда, когда благотворитель не оказывает помощи, а ленивый не 
работает. Ленивый может не только умереть от голода, он может пойти на уничтожение собственности бо-
гатого. Частная благотворительность для решения проблем социального неравенства, а соответственно, 
смягчения последствий социальной несправедливости, возможна при определенных условиях. Важней-
шими являются моральные обязательства и моральная ответственность людей. 
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С общецивилизационной точки зрения, под устойчивым развитием понимается глобально управляе-
мое развитие всего мирового сообщества с целью сохранения биосферы и существования человечества, 
его непрерывного развития. При этом устойчивым может быть только мировое сообщество в целом. Все-
мирный саммит в Йоханнесбурге (2002 г.) подтвердил, что мировое сообщество двигается по сценарию 
неустойчивого развития. Это означает, что экономическая модель, по которой страны мира развивают-
ся в течение тысячелетий, признана ныне неприемлемой, так как ставит под угрозу само существование 
жизни на Земле. Поэтому речь идет о новой модели развития человечества, основанной на идее устойчи-
вости или стабильного социально-экономического развития, которое не разрушало бы природную среду, 
а было ориентировано на нужды нынешнего и будущих поколений.

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2020 г. (НСУР-2020) основывается на идейных принципах и методологических подходах «По-
вестки дня на XXI век», определенных Конференцией ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейро, 1992 г.), Декларации тысячелетия ООН, принятой Генеральной Ассамблеей 8 сентября 2002 г. 
и других международных документов, принятых под эгидой ООН. Центральное место в модели устой-
чивого социально-экономического развития занимает человек как личность, как потребитель и произ-
водитель благ и услуг, генератор новых идей и главный субъект их реализации. Важнейшим ресурсом 
устойчивого развития страны является ее население. Главным фактором его динамики являются процес-
сы воспроизводства. На начало 2012 г. численность населения в Республике Беларусь составила менее 
9,5 млн человек. По численности населения Республика Беларусь занимает 5-е место среди стран СНГ 
(после России, Украины, Узбекистана и Казахстана) и 17-е место в Европе. Она опережает такие госу-
дарства, как Австрия, Болгария, Швеция [1, с. 34].

Состояние демографической ситуации на современном этапе развития характеризуется естественной 
убылью населения. Это обусловлено устойчивым снижением в стране уровня рождаемости с одновре-
менным ростом смертности и ухудшением возрастной структуры. Следствием этих процессов является 
демографическое старение населения и его депопуляция.

До 1993 г. в Беларуси происходил естественный прирост населения. Наибольшей численности оно 
достигло в 1994 г., составив 10 243 500 человек. С 1995 г. уровень смертности начал превышать уровень 
рождаемости. Следовательно, вместо прироста страна начала получать убыль населения, которая соста-
вила: 1995 г. – 32 631 человек, 2000 г. – 41 176, 2005 г. – 51 349, 2010 г. – 29 082 человека [2, с. 78].

В Республике Беларусь удельный вес лиц в возрасте 65 лет и старше составляет уже 14 %. Соглас-
но классификации ООН, общество находится в стадии демографической старости, если данный пока-
затель превышает 7 %. Естественно, это серьезный симптом демографического неблагополучия в стра-
не. Для сохранения численности населения страны суммарный коэффициент рождаемости (число рож-
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дений в среднем на одну женщину) должен быть не менее 2,15. В нашей стране за последние два деся-
тилетия наблюдалось снижение этого показателя: с 1,9 в 1990 г. до 1,5 в 2010 г. [2, с. 81]. 

Именно этот показатель оказывает непосредственное влияние не только на численность населения, 
но и на динамику его возрастной структуры. При сохранении тенденции перехода к модели однодетной 
семьи численность населения страны через 25–30 лет может сократиться почти вдвое. По данным Наци-
онального статистического комитета Республики Беларусь, в стране родилось: 2007 г. – 103 625 детей; 
2008 г. – 107 876; 2010 г. – 108 050 детей [2, с. 76]. 

Общий коэффициент рождаемости (отношение числа родившихся в течение календарного года к сред-
негодовой численности наличного населения, в промилле) за последние пять лет составил: 2007 г. – 10,8; 
2008 г. – 11,3; 2009 г. – 11,5; 2010 г. – 11,4. Среди регионов страны самый высокий показатель в Брестской 
области (12,7 промилле), а самый низкий – в Витебской области (10,2 промилле). В то же время общий 
коэффициент смертности (число умерших на тысячу человек населения) составил по стране: 2000 г. – 
13,5; 2005 г. – 14,7; 2008 г. – 14,1; 2009 г. – 14,2; 2010 г. – 14,4 промилле. Для сравнения: в 1970–1971 гг. 
данный показатель составлял 7,6 промилле. 

В долгосрочной перспективе, согласно НСУР-2020 г., сохранится тенденция естественной убыли на-
селения. Среднегодовая численность населения уменьшится к 2020 году до 9 млн человек. Наиболее ин-
тенсивно будет сокращаться сельское население вследствие его депопуляции и миграционного оттока 
в город. Ожидается также уменьшение численности и городского населения, естественная убыль кото-
рого не будет компенсироваться положительным миграционным приростом. 

Согласно Концепции национальной безопасности нашей страны и Национальной стратегии устойчи-
вого развития, основными национальными интересами в демографической сфере и основными задача-
ми устойчивого демографического развития Республики Беларусь выступают:

– в области рождаемости и семьи – воспитание у родителей ответственности за рождение и воспи-
тание здорового ребенка; создание реальных условий женщинам для гармоничного сочетания материн-
ских функций с профессиональными обязанностями; усиление адресности государственной помощи се-
мьям, имеющим детей, в первую очередь малообеспеченным; укрепление института семьи как социаль-
ного института, наиболее благоприятного для реализации потребности в детях, их воспитания.

– в области смертности – последовательное увеличение ожидаемой продолжительности жизни, сни-
жение смертности населения; повышение общего уровня здоровья населения, охрана здоровья матери 
и ребенка; внедрение современных стандартов качества медицинских услуг населению независимо от 
места проживания и материальных возможностей семьи.

– в области миграции – оптимизация внутренних и внешних миграционных потоков, обеспечение 
положительного сальдо внешней миграции экономически активного населения; создание условий для 
уменьшения эмиграции; сохранение интеллектуального и трудового потенциала республики; привлече-
ние высококвалифицированных кадров из-за рубежа; активное противодействие незаконной миграции.
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В научной дискуссии об управлении в широком смысле важным является вопрос о способах управле-
ния, который во многом зависит от личности руководителя. Стиль управления представляет собой сово-
купность способов влияния руководителя на подчиненных. Этот стиль имеет огромное влияние на при-
нятие решений, процесс мотивации и поведение по отношению к подчиненным. 

Лидерство – это способность повести за собой более или менее многочисленные группы сторонни-
ков [3, c. 18]. Лидер поэтому имеет на них огромное влияние, что играет важную роль в управлении ор-c. 18]. Лидер поэтому имеет на них огромное влияние, что играет важную роль в управлении ор-. 18]. Лидер поэтому имеет на них огромное влияние, что играет важную роль в управлении ор-
ганизацией и в процессе принятия решений. Ниже представлены некоторые из наиболее распространен-
ных стилей управления.




