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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  
ПОЛИТИКИ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО  
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Телевич Н. М. (Государственный институт управления и социальных 
технологий БГУ, г. Минск)

Определяемый, в первую очередь, качеством чело-
веческого капитала инновационный потенциал Ре-
спублики Беларусь достаточно уникален, и в масшта-
бе глобальной экономики именно он представляет 
собой «естественное преимущество» страны, в пер-
спективе на порядок более значимое, чем продукция 
материального производства и природные богатства. 
Направленная на сохранение и наращивание челове-
ческого потенциала демографическая политика при-
звана обеспечить его расширенное воспроизводство, 
гарантировать демографическую безопасность страны 
и должна носить комплексный характер, воздействуя 
на все составляющие воспроизводства населения: рож-
даемость, смертность и миграцию.

Для реализации программы государство использу-
ет широкий спектр экономических, административ-
но-правовых, воспитательно-пропагандистких мер. 
Демографические процессы складываются под влия-
нием как общих для целых регионов, так и имеющих 
выраженную национальную специфику факторов. 
Воздействие на отдельные стороны воспроизводства 
населения может давать результаты за достаточно ко-
роткий период, другие же процессы являются чрез-
вычайно инерционными, и последствия проводимых 
мероприятий проявляются через достаточно большие 
промежутки времени.

Для улучшения демографической ситуации в Бела-
руси необходимо изменить тенденции развития такой 
важной составляющей воспроизводства населения, 
как рождаемость. Положительная динамика последних 
лет не обеспечивает простое воспроизводство населе-
ния, не говоря уже о его устойчивом росте. Проводи-
мая Республикой Беларусь демографическая политика 
направлена на усиление социальной защищенности 
семей, имеющих детей. Однако при ее реализации со-
циальное партнерство государства и населения при-
звано не провоцировать иждивенческие настроения, 
а способствовать формированию социально-экономи-
ческих, организационно-правовых и иных условий для 
самореализации семей.

Однако репродуктивные установки населения фор-
мируются не только под влиянием экономических 
факторов. Они являются социальными, культурными 
феноменами, многие из аспектов которых инерцион-
ны. Современный человек имеет множество возмож-
ностей для самореализации: профессиональная карье-
ра, предпринимательство, путешествия, возможности 
работы или учебы за границей, разнообразный досуг 
и т. д. Экономическая независимость и ориентация на 
профессиональный рост повышают средний брачный 
возраст, увеличивают показатели разводимости, пони-
жают стимулы к вступлению в брак и рождению детей. 

Целенаправленная пронаталистская политика может 
несколько сгладить проявление этих тенденций, но 
вряд ли способна кардинально изменить репродуктив-
ные установки населения.

Под влиянием благоприятных социально-экономи-
ческих и структурных факторов в Беларуси в послед-
ние годы наблюдается рост продолжительности жиз-
ни и сокращение смертности. Однако в ближайшие 
десятилетия количество умерших будет возрастать 
вследствие старения многочисленных родившихся в 
послевоенные годы. В ближайшие годы в связи с со-
кращением рождаемости (в результате вступления в 
детородный возраст малочисленного поколения лю-
дей, родившихся в 90-е  гг.) и старения многочислен-
ных родившихся в 1950–60 гг. и соответственно, ро-
стом смертности, тенденции депопуляции в Беларуси 
могут усиливаться. Массовый выход на пенсию поко-
ления 1950–60-х гг. рождения еще долгое время будет 
способствовать увеличению нагрузки на трудоспособ-
ное население. Согласно имеющимся прогнозам, при 
сохранении нынешней тенденции к 2030 г. на 1000 чел. 
трудоспособного возраста будет приходиться 841 чел. 
нетрудоспособных.

Широкое привлечение к продолжению трудовой 
деятельности лиц пенсионного возраста, необходи-
мое для преодоления дефицита кадров по целому ряду 
высококвалифицированных профессий, требует даль-
нейшего совершенствования партнерских отношений 
государства и населения.

В настоящее время самым действенным стимулом к 
продолжению работы для этих людей является незна-
чительный размер пенсий. В Беларуси возраст выхода 
на пенсию – один из самых низких в мире. Между тем 
повышение пенсионного возраста – мера весьма не-
популярная, хотя, очевидно, неизбежная. Стимулом 
к продолжению профессиональной деятельности мо-
жет явиться отказ от существующих ныне вычетов из 
пенсионных выплат работающих пенсионеров, а также 
введение специальных коэффициентов, повышающих 
пенсию, с учетом дополнительно проработанных лет. 
Повышение же пенсионного возраста должно проис-
ходить поэтапно, дифференцировано, с учетом осо-
бенностей профессиональной деятельности отдель-
ных категорий трудящихся.

Фактором, компенсирующим депопуляцию, может 
стать миграция населения. Управление иммиграци-
онными процессами должно способствовать возвра-
щению уехавших из Беларуси в прошлые годы, ак-
тивному привлечению иммигрантов и их успешной 
интеграции в белорусское общество. В сфере регу-
лирования миграции необходимыми являются такие 
инновации, как создание механизма, основанного на 
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избирательном подходе к привлечению иммигрантов 
с учетом возраста, инвестиционного и профессио-
нально-квалификационного потенциала; обеспече-
ние финансовой поддержки при переезде и в период 
обустройства; организация расселения иммигран-
тов в соответствии с интересами развития регионов; 
разработка мер по их адаптации и интеграции в бе-
лорусское общество; использование возможностей 
консульств, диаспор и землячеств за границей и в 
Республике Беларусь для привлечения желательных 
иммигрантов и т. д. 

Главными стимулами эмиграции в настоящее время 
являются экономические и социальные: высокий уро-
вень материального благосостояния и бытовой культу-
ры, лучшие условия для профессиональной деятельно-
сти и т. д. или просто более высокая оплата труда. При 
этом повышенную склонность к трудовой эмиграции 
проявляют специалисты таких профессий, дефицит 
которых остро ощущается в нашей стране. Очевидно, 
что одними патриотическими призывами противо-
действовать этой тенденции невозможно, необходимо 

создание нормальных условий для самореализации 
интеллектуальных кадров, кардинальное повышение 
оплаты труда в наиболее страдающих от оттока специ-
алистов отраслях, расширение строительства аренд-
ного жилья и преимущественное предоставление его 
молодым специалистам перспективных направлений, 
льготные кредиты на строительство и т. д. Однако в 
условиях усиления действия неблагоприятных струк-
турных факторов увеличение миграционного приро-
ста вряд ли сможет полностью компенсировать есте-
ственную убыль населения.

Таким образом, несмотря на достигнутую положи-
тельную динамику, демографическое развитие Респу-
блики Беларусь под влиянием целого ряда негативных 
факторов будет оставаться недостаточно устойчивым. 
В то же время главным направлением обеспечения 
устойчивого развития страны в условиях депопуляции 
является ускорение модернизации экономики, дости-
жение роста производительности труда, что позволит 
нивелировать отрицательные последствия сокраще-
ния численности населения.

ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  
К УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ЖЕЛАНИЯ УЧИТЬСЯ
Третьякова Л. Г., Рыбак С. П. (Государственный институт управления 
и социальных технологий БГУ, г. Минск)

В ХХ веке в СССР высшее образование было элитар-
ным, не каждому абитуриенту удавалось поступить в 
вуз. А сегодня в нашей стране оно стало всеобщим и 
в основном платным. Изменились приоритеты и по-
сыл в выборе будущей профессии. Для многих вуз стал 
местом не получения образования, а временным при-
станищем для решения каких-то не связанных с обра-
зованием жизненных проблем.

Студенческая среда сейчас очень неоднородна. 
Меньшая часть студентов хотела бы получить ка-
чественное образование и в силу этого иметь пре-
имущества на рынке труда, быть уверенной в своей 
собственной востребованности, возможности даль-
нейшего совершенствования и карьерного роста. 
Большая часть студентов немотивирована учиться, 
а желает только «праздника каждый день». В связи с 
этим вузы столкнулись с проблемой, во-первых, как 
обучить тех, кто учиться не хочет (не может) и считает, 
что деньги, заплаченные за обучение, поспособствуют 
получению диплома. Во-вторых, как помочь тем, кто 
хочет учиться, заинтересован в учебе, желает развить 
свои способности, имеет силы противостоять тем, у 
кого нет интереса ни к чему.

Рассмотрим проблему мотивации учиться тех сту-
дентов, кто пришел в вуз осознанно, чтобы получить 
образование, расширить свой кругозор, стать высоко-
классным специалистом и быть уверенным в том, что 

не случай, а квалификация будет способствовать бы-
строму продвижению по карьерной лестнице.

Итак, зачем нужна такая мотивация? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, следует уточнить, что является 
мотивацией. Под мотивацией понимают внутренние 
импульсы, которые побуждают человека выполнять 
определенные действия. В свою очередь, эти импуль-
сы определяются потребностями человека. Обуче-
ние  – это более сложный вид деятельности, для осу-
ществления которого необходимо применять более 
сильные мотивы. Психологи выделяют коммуника-
тивные, познавательные, прагматичные, социальные, 
профессиональные группы мотивов, которые позво-
ляют изменить отношение студентов к обучению и яв-
ляются наиболее значимыми для молодого поколения. 
Указанные группы мотивов взаимодействуют между 
собой, образуя для каждого студента свою мотивацию 
для обучения. Можно согласиться с высказыванием 
Дейла Карнеги: «На свете есть только один способ по-
будить людей что-то сделать – заставить человека за-
хотеть это сделать». Таким образом, мотивация учить-
ся необходима для успешной организации учебного 
процесса, чтобы на выходе молодой специалист смог 
быстро и успешно адаптироваться на своем рабочем 
месте.

Рассмотрим с точки зрения авторов, какие факторы 
влияют на повышение мотивации учиться.


