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Отношения в сфере государственных закупок регулируются Гражданским кодексом Республи-
ки Беларусь.  

Основным нормативным актом по государственным закупкам товаров, работ, услуг является 
Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. «О государственных закупках товаров (работ, 
услуг)». Данный Закон регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением государ-
ственных закупок на территории Республики Беларусь, включая процесс выбора поставщика (под-
рядчика, исполнителя) и заключения с ним договора на государственную закупку. Если междуна-
родным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые предусмот-
рены Законом о закупках, то применяются правила международного договора Республики Бела-
русь [1]. 

Кроме Закона сфера государственных закупок регулируется постановлениями Совета Мини-
стров Республики Беларусь, а также Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь. 

С 1 января 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе от 
29.05.2014, согласно которому страны-партнеры, подписавшие и присоединившиеся к данному 
документу, обязаны обеспечить проведение всех конкурентных процедур закупок в электронном 
формате. Отличительной особенностью электронной системы закупок Республики Беларусь явля-
ется полная открытость и доступность для поставщиков всех стран мира. 

С целью исполнения данных требований, в нормы действующего белорусского законодатель-
ства были внесены корректировки. Одной из задач формирования в Республике Беларусь цифро-
вой экономики было обозначено развитие электронной торговли в части электронных государ-
ственных закупок. Формирование законодательства Республики Беларусь в системе государствен-
ных закупок еще не завершилось – необходимо приведение действующих нормативно-правовых 
актов в их полное соответствие нормам. 
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Известные экономические преобразования, связанные с формированием собственной экономи-

ческой модели, предопределили в своё время повышенную потребность субъектов хозяйствования 
в экономических кадрах, а банковских учреждений – в специализированных работниках. Одно-
временно возрастала популярность экономических, и банковских в том числе, специальностей, что 
вызвало активизацию высшей школы в данном секторе образования. Поэтому на 90-е годы про-
шлого века пришёлся наибольший прирост количества учебных заведений, открывших для обуче-
ния соответствующие специальности. Учреждения высшего образования таким образом пытались 
удовлетворить возникшую в народном хозяйстве потребность в кадрах необходимой квалифика-
ции. В настоящее время подготовкой выпускников банковских специальностей занимаются при-
мерно треть высших учебных заведений страны. Много это или мало? Действительность показы-
вает, что количественно более чем достаточно. Поэтому возникла необходимость в изучении про-
цессов, протекающих в направлении выпускников банковского профиля из учебных заведений на 
свои рабочие места. 

Определить рекомендуемое для банковского коллектива количество сотрудников в условиях 
современной экономики возможно лишь для конкретного типа банка (центральный; специализи-
рующийся на конкретных видах банковских продуктов и т.п.) и лишь в среднесрочной перспекти-
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ве, в силу условий неопределённости. Однако попытки сформировать методику определения по-
требности банковских организаций в кадрах предпринимаются и заслуживают внимания. 

Так, в основу подхода к анализу эффективности использования банками трудовых ресурсов 
лежит главный показатель эффективности деятельности банка – соотношение активов и прибыли 
на одного сотрудника банка. При рассмотрении данных показателей для белорусской банковской 
системы очевидно несоответствие динамики числа служащих с высшим образованием динамике 
прибыли, активов и объёмов банковских услуг, приходящихся на одного банковского служащего. 
Условия функционирования банковской системы в современной экономике подвергались измене-
ниям, однако, вложения в высшее профессиональное образование должны обладать некоторой от-
дачей. Она необходима для подтверждения эффективности, целесообразности привлечения к бан-
ковской деятельности более образованных кадров. Однако, например, за период 2011-2018гг. ли-
нейное возрастание доли служащих банков с высшим образованием не привело к аналогичным 
изменениям рассматриваемых показателей деятельности банков [1].  

Таким образом, согласно подходу к определению численности служащих с высшим образова-
нием можно констатировать наличие экстенсивного использования ресурсов. Структура коллекти-
вов банков нуждается в детальном пересмотре на предмет необходимости дальнейшего «оттягива-
ния» дополнительных временных и финансовых затрат на человеческие ресурсы, так как дополни-
тельные расходы единовременного характера, последующие постоянные в форме повышения за-
работной платы работникам c высшим образованием, непосредственно влияют на прибыль банка и 
другие финансовые результаты его деятельности. 

Есть иные точки зрения по вопросу комплектации банковской системы кадрами, например, 
предполагается, что на двух менеджеров, работающих с клиентами, должен приходиться один со-
трудник инфраструктурного подразделения [2], однако в таком случае необходимы методики 
определения насыщенности банковской системы работниками различной квалификации, взвешен-
ные на структуру должностей, что гораздо сложнее и не всегда оправдано. В случае возникнове-
ния потребности отдельных банковских структур на ближайшую перспективу в кадрах определён-
ной направленности подготовки стоит рассмотреть возможность подготовки кадров под заказ. Это 
возможно при тесном сотрудничестве банков и сферы профессионального образования, основан-
ном на взаимной заинтересованности и взаимном доверии, с осознанием системой образования 
значимости обратной связи: по мнению банковских служащих, нынешние выпускники высшей 
школы получают большей частью не специальность, а образование. 

Смещение крена при подготовке кадров в сторону усиления практической наполняемости про-
цесса обучения усиливает значимость повышения качества обучения, способствуя занятию выс-
шим профессиональным образованием лидирующего положения на рынке труда. За счёт наращи-
вания практической составляющей сокращается временная дистанция перемещения специалиста к 
своему рабочему месту как за счёт дополнительного фактического приобщения к будущей основ-
ной деятельности в ходе прохождения различных видов практик, так и за счёт перенесения време-
ни обучения на рабочем месте конкретным обязанностям специалиста на срок обучения в вузе. 
При этом уравновешиваются две пары выявленных противоречий: интересы личности / интересы 
общества и сокращается разрыв – потребность в кадрах / предложение [3]. 

Белорусская банковская система пока не имеет чётко очерченных ориентиров (в виде программ 
кадрового развития отрасли) в направлении обоснованного увеличения/уменьшения численности 
персонала в количественном и качественном выражении на ближайшую перспективу. Для столь 
масштабного кадрового планирования и прогнозирования необходимо наличие разработок в от-
дельных банковских организациях с учётом их возможных установок на количественное измене-
ние своей организационной структуры, а также целединамизм в этом же ракурсе всей банковской 
системы, например, при наличии предпосылок к появлению новых банков. Последний вариант 
находится во взаимной увязке с общими тенденциями в экономике на государственном уровне. 
Ведь деятельность кредитных организаций носит коммерческий характер, а значит, потребность в 
их количестве и соответственно в специалистах определяется платежеспособным спросом населе-
ния и субъектов хозяйствования на соответствующие услуги. 

Это потребовало разработать новые критерии оценки соответствия численности и уровня под-
готавливаемых банковских кадров потребностям в них банковской системы, в основу которых по-
ложены показатели, характеризующие не только количественные, но и качественные характери-
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стики потребности в банковских кадрах. Определяющим критерием признана полнота трудо-
устройства (иначе говоря - востребованность) своих выпускников по специальности учреждения-
ми образования любого уровня. А также: обеспеченность (в том числе структурная) кадрами бан-
ковских организаций, степень влияния профессиональной школы банковского профиля на состав 
банковских коллективов и результаты банковской деятельности [4]. 

 
Список использованных источников 

1. Жоголь, Т.В. Функционирование системы подготовки банковских служащих среднего звена 
в Республике Беларусь / Т.В. Жоголь // Молодой ученый. – 2013. – №7. – С. 172-174. 

2. Бум на рынке банковских кадров // Банки.ру информационный портал: банки, вклады,  кре-
диты, ипотека, рейтинги банков России [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа:  
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=81889 – Дата доступа: 18.04.2021. 

3. Жоголь, Т.В. Методические подходы к определению прогнозных объёмов человеческих ре-
сурсов банковской системы  / Т.В. Жоголь // Экономика и управление. – 2012. - № 3. - С. 136-143. 

4. Жоголь, Т.В. Развитие методических и практических основ подготовки специалистов для 
банковской сферы / Т.В. Жоголь // Экономика. Управление. Инновации. – 2018. – №2(4). – С. 108-
111. 

 
 
УДК 331.556 

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ COVID-19 
О.І. Завидівська, І.Г. Гуль 

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, 
zoiggg@gmail.com, gul_ivan@ukr.net  

 
Міграція робочої сили в Україні є важливим чинником соціально-економічних стандартів жит-

тя населення як окремих регіонів країни так і України в цілому. На даний момент Україна висту-
пає однією з найбільших держав-донорів трудових ресурсів у Європі.  

Опитування висококваліфікованих спеціалістів Міжнародним кадровим порталом hh.ua свід-
чать, що троє з п’яти фахівців не бачать свого майбутнього в Україні. Кожен другий не задоволе-
ний розміром заробітної плати та рівнем розвитку економіки. Трохи менше половини вважають 
неможливим залишатися в країні, в якій не виконуються закони і процвітає корупція. І ще двоє з 
п’яти стурбовані нестабільною політичною ситуацією [1].  

За результатами опитування, проведеного в Україні Соціологічною групою «Рейтинг» у вересні 
2017 року, визначено, що 35% респондентів віком від 18 років хотіли б поїхати за кордон на 
постійне місце проживання, 61 % не виявили такого бажання, ще 4 % – не визначилися із 
відповіддю [2]. У регіональному розрізі найбільше осіб, хто бажав би змінити місце проживання, 
походять із західних регіонів країни (41 %), на півдні таких 34 %, у центрі – 33 %, на сході – 33 %. 
Серед молоді (18–35 років) кількість тих, хто має бажання переїхати на постійне місце – 54%. 
Натомість серед старшого покоління таких лише 19 %. Дещо більше тих, хто висловлює бажання 
емігрувати серед осіб з вищою освітою та більш заможних. 

Українські довгострокові трудові мігранти зайняті переважно у сферах будівництва (45%), ви-
робництва (12%) та побутових послуг (12%). Серед короткострокових трудових мігрантів більша 
частка зайнятих у сільському господарстві (11 %), велика кількість працівників у будівництві (37 
%) [3, с. 14].  

Основними країнами призначення українських довгострокових трудових мігрантів є Польща 
(22,5% від загального обсягу емігрантів), Російська Федерація (19,2%), Чехія (18,3%) та Італія 
(15,7%). Крім того, значна частка українців виїжджають до Німеччини (3,2%), Португалії (2,7%), 
Білорусі (2,5%), США (2,0%), Іспанії (2,0%), Словаччини (1,7%) та Угорщини (1,2%) [3, с. 33]. 

За оцінками Міжнародної організації міграції, станом на червень 2020 року [4]: у будь-який 
момент часу за кордоном перебувають близько трьох мільйонів українських трудових мігрантів; 
серед усіх мігрантів, які отримали посвідки на проживання на території Європейського Союзу з 
метою працевлаштування, українців було найбільше;  Польща була основною країною призначен-
ня українців, за нею йдуть Чехія, Італія та країни Балтії; Україна є найбільшим отримувачем гро-




