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росла на компьютерных играх, клипах, что у них плохая 
концентрация внимания, что они по-другому смотрят на  
жизнь, невозможно. Новое поколение любит креатив-
ность, анализ и решение проблем, оно хочет овладеть са-
мыми новыми технологиями, и именно образовательные 
учреждения должны им помочь в этом.
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В периоды крупных социально-экономических и по-
литических преобразований неизбежно возникают 
ситуации, характеризующиеся дефицитом правового 
регулирования законотворческой деятельности. С по-
добной проблемой Беларусь сталкивалась не один раз, и 
особенно остро она встала в последнем десятилетии ХХ 
и в начале ХХI в. Перед депутатами это ставит ряд прин-
ципиальных вопросов, в разрешении которых сильно 
возрастает роль психологии законотворчества, прежде 
всего изучение факторов, влияющих на эффективность 
законотворческой деятельности.

Экономический фактор – основополагающее звено в 
процессах качественных изменений политической и пра-
вовой систем, государства и права. Он отражает условия 
и требования экономической реформы, структуру соб-
ственности, потребности и возможности развития эко-
номики республики в целом и отдельных административ-
но-территориальных единиц, развитие отраслей хозяй-
ственной и социальной жизни, удельный вес рыночных и 
плановых рычагов. В связи с этим сложна и его структура. 

Важнейшими видами экономического фактора явля-
ются  материально-производственный и финансовый. 
Каждый из них может быть подразделен на подвиды по 
сферам экономики и в зависимости от того, находят ли в 
экономическом факторе проявление общереспубликан-
ские, региональные, местные интересы. Говоря другими 
словами, экономический фактор – это все компоненты 
экономической системы, в число таких компонентов 
должно быть включено и такое явление, как экономиче-
ское сознание, активно исследуемое в экономической на-
уке в последние годы [1, с. 74].

Для формирования эффективной стратегии психоло-
гии законотворчества и обоснованного психолого-зако-
нотворческого прогноза принципиальное значение име-
ет анализ и учет экономического фактора, совокупности 
всех экономических явлений, процессов, фактов, так 
или иначе воздействующих на развитие правовой сферы 
жизни общества.

Внимание законодателя к экономическим проблемам 
объясняется в первую очередь тем, что экономика слу-
жит главным определяющим фактором для качествен-
ного преобразования и политико-государственной, и 

правовой системы, становления правового и демокра-
тического государства, укрепления законности в стране. 
Эффективность экономических реформ – основа разви-
тия реального обеспечения прав личности. Любой закон, 
в какой бы сфере он ни действовал, не будет социально 
эффективным, если экономический строй идет ей во вред.

Ценность экономического фактора определяется и 
тем, что он весьма активно воздействует на те правовые 
нормы, которые непосредственно регулируют экономи-
ческие отношения общества, ибо в основе норм, прямо 
нацеленных на правовое регулирование экономических 
отношений, лежат экономические модели, разрабатыва-
емые экономической наукой или выдвигаемые непосред-
ственно практикой.

Экономический фактор должен быть учтен и в про-
цессе прогнозирования развития прав личности, осо-
бенно экономических. Можно согласиться со следую-
щим суждением Ю.И. Свядосца: «Эффективность права 
зависит от экономического базиса и детерминирована 
его состоянием. Самые прогрессивные законы, регули-
рующие отношения в сфере надстройки над экономиче-
ским базисом, могут быть социально неэффективны, если 
экономический строй архаичен, консервативен» [2, с. 114]. 
Отсюда следует, что механизм воздействия экономиче-
ского фактора на развитие правовой системы включает 
также экономическое прогнозирование – самостоятель-
ную сферу социального прогнозирования, роль которого 
особенно возросла в условиях проведения действенных 
экономических реформ. 

Перед психолого-правовой наукой в целом, особенно 
перед таким ее разделом, как законотворчество, стоит за-
дача огромной важности – овладеть глубинными закона-
ми и механизмами рыночной экономики. Лишь на этом 
пути может быть разработана эффективно действующая 
современная демократическая правовая система и пси-
хотехнология создания закона. 

Таким образом, во-первых, вышеназванный подход мо-
жет быть использован при решении практических вопро-
сов законотворчества, поскольку полный и точный учет 
экономического фактора, опосредующих разнообразные 
общественные интересы, имеет принципиальное значе-
ние для разработки законопроектов, демократизации, 
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психологизации и гуманизации их процесса. Он выступа-
ет важным условием парламентской деятельности депу-
татов и является одной из причин, влияющих на ее успеш-
ность и принятие эффективных и качественных законов. 

Во-вторых, для правового опосредования соответ-
ствующих общественных отношений в современных ус-
ловиях динамично развивающихся  экономических, по-
литических и социально-культурных потребностей об-
щества требуется решить комплекс проблем. Среди них: 
исследование социальных факторов, обусловливающих 
потребность в нормативно-правовом регулировании 
соответствующих общественных отношений и т. д. В ре-

зультате решения этих проблем депутат получает воз-
можность избежать принятия законов, которые, хотя и не 
противоречат Конституции, но могут в силу недостаточ-
ного материального, организационного и психологиче-
ского обеспечения привести к негативным последствиям.

Литература
1. Гаврилов, О.А. Стратегия правотворчества и социальное про-

гнозирование / О.А. Гаврилов. – М. : Ин-т государства и права 
РАН, 1993. – 127 с.

2. Свядосц, Ю.И. Тенденции развития договорного права капита-
листических стран / Ю.И. Свядосц // Совет. государство и пра-
во. – 1991. – № 1. – С. 110–118.

НЕОБХОДИМОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ ЗАНЯТОСТИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  
НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ

Коврей В.А.
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь

Инновационной экономике со значительной инфор-
мационной и интеллектуальной составляющей адекватен 
инновационный тип занятости – гибкий, динамичный, 
эффективный, постоянно обновляющийся по структуре, 
содержанию, видам и формам. 

Сегодня в мире, как известно, сокращается занятость 
населения в первичном и вторичном секторах экономики 
при ее быстром и интенсивном росте в сфере обслужива-
ния, главным образом в высокотехнологичных отраслях. 
Около 2/3 новых рабочих мест в ЕС, например, создается 
в последние годы в наукоемких отраслях, тогда как со-
кращаемые рабочие места относятся к традиционным 
секторам экономики. Можно предположить, что в связи 
с интенсификацией этого процесса уже в ближайшие 10 
лет в развитых странах будет иметь место совершенно 
новая структура экономики, а, следовательно, и структу-
ра занятости, соответствующая новому технологическо-
му укладу [1]. 

Белорусский рынок труда характеризуется экстенсив-
ным типом воспроизводства, который еще не сменился 
преимущественно интенсивным, не говоря уж об инте-
гральном типе воспроизводства (постиндустриальном 
или инновационном). Издержки, связанные с нечетко-
стью государственной политики занятости при перехо-
де к экономике инновационного типа, явно сказываются 
уже сейчас на всей системе государственного управления 
трудовыми отношениями.  

Отмечая, что выпускники вузов в Беларуси составля-
ют 71 % населения 20–29 лет, а в Евросоюзе – 40 %, экс-
перты говорят о несоответствии масштабов образования 
и ресурсов, которые выделяются на эту сферу. До не-
давнего времени Беларусь была здесь лидером – на об-
разование уходило 6 % валового внутреннего продукта. 
Но в последние годы произошло уменьшение этой доли 
примерно до 4 % ВВП. А масштабы образования растут. 

Число студентов на 10 тысяч населения в Беларуси уже 
больше 420. Спрос на юридические и экономические 
специальности среди белорусских абитуриентов остает-
ся высоким, несмотря на то, что они в будущем оказы-
ваются первыми кандидатами «на вылет» с рынка тру-
да. Проблема не только в качестве образования, но и в 
уровне оплаты труда. Те специальности, на которые су-
ществует спрос в экономике, не являются привлекатель-
ными, система оплаты труда искажена. Понятно, что си-
туацию нужно исправлять, иначе негативные тенденции 
будут возрастать.

Эксперты Европейского фонда образования считают, 
что необходимо сделать высшее образование более прак-
тико-ориентированным, а учебные заведения автоном-
ными, что обеспечит гибкость и оперативность реагиро-
вания на изменения рынка труда [2].

При росте потребности в рабочих кадрах объемы под-
готовки по рабочим профессиям снижаются. Рынок тру-
да Беларуси сталкивается с растущим дефицитом рабо-
чей силы из-за демографического фактора. По оценкам 
Исследовательского центра ИПМ, участие Беларуси в 
Едином экономическом пространстве может стимулиро-
вать процесс оттока кадров из страны, в первую очередь 
из-за отставания в оплате труда относительно России 
(уровень заработной платы населения составляет только 
около 60 % от российских показателей). В данной ситуа-
ции Беларусь стоит на грани того, чтобы свести к мини-
муму эффект от уже ранее вложенных государством фи-
нансовых ресурсов в образование, науку и здравоохране-
ние и превратиться в государство – поставщика рабочей 
силы, что недопустимо. 

Необходимо провести либерализацию рынка труда, 
что позволит оптимизировать численность работников 
на предприятиях. Одновременно следует оказать всесто-
роннюю поддержку развитию частного сектора (малых и 


