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организации, уплачивающие взносы по более низкому тарифу, это нововведение не 
распространяется. Специалисты уверены: настало время вести речь не о повышении взносов на 
пенсионное страхование, а о снижении страховой нагрузки, не допуская при этом уменьшения 
пенсий. Кроме того, старение населения, структурные сдвиги на рынке труда и рост количества 
людей пенсионного возраста показывают все слабые стороны существующей системы выплаты 
пенсионных пособий для лиц, выходящих на заслуженный трудовой отдых на  5 – 10 лет раньше 
общеустановленного пенсионного возраста[3]. 

 
Таблица – Системы пенсионного обеспечения 

 
Система 

пенсионного 
обеспечения 

Принцип действия Плюсы Минусы 

Распределительная 
или солидарная 

(Беларусь) 

Работающий платит за 
пенсионера 

Не нужно 
беспокоиться и 
выбирать, как 
откладывать на 
старость 

Пенсия мало 
зависит от того, 
сколько вы 
сейчас 
зарабатываете 

Накопительная 
(страны Европы и 

Америки) 

Отчисления работника 
откладываются на специальных 
счетах, и именно из них потом 
складывается пенсия 

Чем больше 
получаете сейчас, 
тем больше 
сможете отложить 
на будущее 

Если выберете 
ненадежный 
способ вложения 
денег, можно 
прогореть 

Смешанная (Россия, 
Украина, Литва) 

Параллельно с отчислениями 
государству можно открывать 
счета в пенсионных фондах и 
откладывать на них часть 
зарплаты (в Литве можно 
отказаться от государственной 
пенсии и копить на нее 
самостоятельно) 

Каждый сам 
решает, как 
копить на 
старость 

Есть опасность, 
потеряют свои 
накопления (если 
уровень 
финансовой 
грамотности 
невысокий) 

  
Несомненно, действующая пенсионная система РБ нуждается в преобразованиях и адаптации к 

изменяющимся условиям функционирования. В соответствии с Национальной стратегией 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до  2020  года 
стратегической задачей совершенствования пенсионной системы является создание 
многоуровневой пенсионной системы, сочетающей программы обязательного и дополнительного 
(добровольного) пенсионного страхования, распределительных и накопительных механизмов 
финансирования. 

 
Литература: 
 
1. Пенсии: вчера, сегодня, завтра [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://www.neg.by/publication/.html– Дата 

доступа: 11.02.2010.  
2. Пенсионная реформа в Беларуси началась [Электронный ресурс].  –  Режим доступа: 

http://kp.by/daily/24201/406783/– Дата доступа: 12.02.2010.  
3. О введении профессионального пенсионного страхования  занятых в неблагоприятной производственной 

среде [Электронный ресурс].  –  Режим доступа: http://mintrud.gov.by/ru/pensia/new_url_1375014831– Дата 
доступа:20.02.2010.   

 

 113

Руководители и советы многих предприятий используют тарифные соглашения для заключения 
гибких соглашений о доходах и рабочем времени, разработки мероприятий, гарантирующих соз-
дание новых рабочих мест, повышающих конкурентоспособность предприятий. На основе тариф-
ных соглашений вводятся гибкие графики рабочего времени, меры по совершенствованию органи-
зации труда, повышению квалификации работников, обеспечению ответственности работников, 
достигаются договоренности о гарантиях занятости и др. 

Совершенствование механизма социального партнерства является одним из факторов обеспе-
чения социально-экономической стабильности в обществе в условиях рыночной экономики. 

При совершенствовании организационных форм социального партнерства в Республике Бела-
русь целесообразным является использование опыта развития социального партнерства стран, 
достигнувших определенных успехов в данной сфере.  
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Для нормального функционирования рыночной экономики необходимым условием является 

конструктивное взаимодействие бизнеса и структур государственной власти. В зависимости от 
развитости и национальных особенностей рыночных отношений формы этого взаимодействия, 
характер и методы могут существенно различаться. В последние десятилетия в экономике ряда 
развивающихся стран складывается совершенно новая для них, но традиционно используемая в 
развитых странах, форма взаимодействия бизнеса и власти государственно-частное партнерство 
(ГЧП) [1]. 

Мировой опыт такого партнерства свидетельствует, что мера конкретного участия государст-
венного и частного секторов в нем, а также условия их сочетания могут существенно различаться. 
Формы его очень разнообразны. Возможны и практически реализуются самые различные комби-
нации базовых правовых и организационных принципов. Наиболее распространенными формами 
государственно-частного партнерства стали концессии, контракты, соглашения о разделе продук-
ции, договора аренды, договора лизинга, совместные предприятия (участие в капитале) [2]. 

В последние десятилетия во многих развитых и развивающихся странах имеет место заинтере-
сованность в привлечении дополнительных средств для финансирования существующих и строи-
тельства новых объектов инфраструктуры. Партнерство между государственным и частным секто-
рами и является одним из путей привлечения этих дополнительных средств. Все большая значи-
мость ГЧП связана с одной стороны с тем, что усложнение социально-экономической жизни за-
трудняет выполнение государством общественно значимых функций. С другой стороны, бизнес 
заинтересован в новых объектах для инвестирования. ГЧП представляет собой альтернативу при-
ватизации объектов государственной собственности имеющих стратегическое значение. 

Несмотря на устойчивый алгоритм обращения к понятию государственно-частного партнерст-
ва, однозначного понимания того, что такое ГЧП, не существует ни среди бизнесменов, ни среди 
ученых, специалистов и экспертов  

Представляется наиболее приближенным к сути явления следующее определение: государст-
венно-частное партнерство представляет собой равноправный союз между государством и част-
ными компаниями для решения стратегических общественных задач. ГЧП — это не объединение 
собственности, а объединение усилий по достижению конечной единой цели. При возникновении 
отношений ГЧП происходит частичная передача определенного пучка прав собственности на воз-
вратной основе. При этом достижение единой цели обеспечивает реализацию интересов каждой 
стороны, вступающей в партнерские отношения, без нанесения ущерба одной из них [3]. 

Такая форма взаимодействия государства и частного бизнеса не может быть единственной и 
даже преобладающей на современном этапе развития человеческого общества. Но следует пред-
положить, что роль и доля этой формы отношений будет возрастать по мере дальнейшего развития 
производительных сил и экономических отношений. ГЧП  —  одна из возможностей разрешения 
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противоречия между общественным и частным сектором экономики, которое объективно сущест-
вует [3]. 

В настоящее время государственно-частное партнерство (ГЧП) в Беларуси не получило долж-
ного распространения, несмотря на то, что оно является эффективным инструментом объединения 
усилий власти и бизнеса для решения современных проблем общества. Однако, модернизация и 
совершенствование промышленной политики в сочетании с конструктивным государственно-
частным партнерством сегодня являются одним из важнейших государственных приоритетов в 
республике.  

На современном этапе в Беларуси одним из основных направлений преобразований экономики 
является дальнейшее реформирование государственной собственности в целях ее эффективного 
вовлечения в систему рыночных отношений. Успешное решение этой проблемы зависит не только 
от реализации программ приватизации, но и от использования других механизмов и форм, не 
предполагающих передачу частным компаниям прав собственности в полном объеме. Действен-
ным способом повышения эффективности и обеспечения количественных и качественных харак-
теристик функционирования государственной собственности может послужить развитие различ-
ных форм ГЧП: концессий, совместных предприятий, контрактных систем, соглашений о разделе 
продукции [4]. 

Важным компонентом новой инновационной политики Беларуси является партнерство госу-
дарства с частным сектором. Оно обеспечивает получение более широких преимуществ от капи-
таловложений в государственные исследования. Важной сферой взаимодействия государства и 
частного сектора являются наукоемкие производства. Часто бизнес, обладая передовыми техноло-
гиями опережает государство в области управления, маркетинга, экспертизы, логистики и связи. В 
то же время, государство остается основным правообладателем научных разработок, новых мате-
риалов и продуктов. В связи с этим требуется эффективная консолидация усилий государства и 
бизнеса. Особенно эффективно взаимодействие государства и бизнеса при реализации крупных 
инвестиционных проектов в инновационной сфере.  

На сегодняшний день можно выделить определенные направления социально-экономического 
развития Беларуси, где государственно-частное партнерство может принести наибольшую отдачу. 
К первому направлению следует отнести расширение в республике контрактации, что позволит 
государственным предприятиям сотрудничать с частным бизнесом, выбирая исполнителя работ на 
конкурентной основе. 

Вторым направлением применения потенциала государственно-частного партнерства является 
активизация развития локальной экономики, в частности, разработки проектов реструктуризации 
градообразующих предприятий и социально-экономических объектов в малых городах, а также 
содействия развитию в регионах республики кластерных связей между предприятиями, организа-
циями сферы науки и образования, государственными органами и другими институтами [5]. 

Чрезвычайно плодотворным ГЧП может быть на уровне отдельных отраслей, где пока не при-
сутствует частная собственность.  

Институциональным фундаментом для применения принципов ГЧП в республике являются: 
свободные экономические зоны; торгово-промышленная палата; белорусская научно-
промышленная ассоциация; ассоциация промышленников и предпринимателей; технопарковые 
структуры (ПВТ, Академтехнопарк, технопаркБГУ, Метолит и др.); центры трансфера технологий; 
нормативная правовая база инновационного развития 

В рамках традиционных подходов найти решение экономических задач сегодня достаточно 
сложно, а иногда и вообще невозможно. Государственно-частное партнерство сегодня позициони-
руется как один из наиболее перспективных инструментов решения проблем, связанных с взаимо-
действием государства и частного сектора в различных отраслях экономики. 

 
Литература: 

 
1. Жилина, О.А. Государственно-частное партнерство: этап становления/О.А.Жилина  //  Российское предпринима-

тельство. – 2009. – №1(2). –  С.20-25 
2. Солдатенков, В.Ю. Социально-экономические последствия и опыт концессионной деятельности в СССР  /  

В.Ю.Солдатенков // Труд и социальные отношения. – 2008. – №11. – С.160-164 
3. Чеберко, Е.Ф. Новые тенденции в отношениях государства и бизнеса  /  Е.Ф.Чеберко  //  Вестник Санкт-

Петербургского университета. – 2008. – Серия 5 Выпуск 4. – С.22-31 
4. Варнавский, В.Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски  /  В.Г. Варнавский. М.: 

Наука, 2005. – 315 с. 

 151

4. Воронец, Н.И.Теория и практика исследования ассортимента и конкурентоспособности продовольственных това-
ров: учеб. пособие / Н.И. Воронец: Междунар. ун-т бизнеса и новых технологий . – Ярославль: МУБ и НТ, 2003. – 60 с. 

5. Стратегия устойчивого развития АПК – продовольственная безопасность / В.Г. Гусаков  [и др.]; под ред. В.Г. Гу-
сакова; Ин-т экономики НАН Беларуси – Центр аграрной экономики, Минск: Белорус. наука, 2008. – 514 с.  

6. Оценка эколого-мелиоративных мероприятий в зоне Белорусского Полесья в условиях рыночных отношений: Те-
зисы докладов научно-практической конференции. – Мн.: БГЭУ, 2001 

 
УДК 35.087.43 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
И.Н. Куратник, Ю.В. Лещенко  

Полесский государственный университет, irina.kom89@mail.ru, iula8@mail.ru 
 

Пенсионное обеспечение  –  самая масштабная составляющая системы социальной защиты 
Республики Беларусь, как по кругу охватываемых лиц, так и по объему распределяемых средств. 

Демографический кризис, связанный с ростом продолжительности жизни и резким падением 
рождаемости, привел к тому, что проблема реформирования пенсионной системы стала одной из 
наиболее острых в социальной политике государства. Резко растет доля лиц пожилого возраста в 
общей численности населения в отсутствие роста продолжительности жизни  —  за счет падения 
рождаемости. 

В настоящее время в Республике Беларусь почти  2,6  млн. граждан или  26,5  %  населения 
получает различные виды пенсий. На учете  в органах по труду и социальной защите состоит 2 447 
тыс. пенсионеров или каждый четвертый житель республики[1]. 

Назначение и выплата пенсий в Республике Беларусь осуществляется в соответствии с Законом 
Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» от  17  апреля  1992  г.. В соответствии с этим 
Законом назначаются следующие виды пенсий: 

1. трудовые: 
          - по возрасту,  
          - по инвалидности, 
          - в случае потери кормильца,  
          - за выслугу лет,  
          - за особые заслуги перед Республикой Беларусь, 
2. социальные пенсии (детям  –  инвалидам до  18  –  лет и лицам, не имеющим трудового 

стажа). 
Выделяют  различные системы пенсионного обеспечения (таблица  1).  В Республике Беларусь 

существует распределительная пенсионная система, балансирующая между потребностями 
нетрудоспособного населения и интересами работающих. Но в условиях демографической 
проблемы соблюдать этот баланс становится все труднее. Уже сейчас на одного белорусского 
пенсионера приходится меньше двух работающих. Идет возрастание нагрузки пенсионной 
системы, что влечет за собой увеличение расходов, а значит, станет прблематичным выполнение 
долговременных обязательств пенсионной системы.  

Несомненно, пенсионная система в Беларуси нуждается в реформировании. Ведь наши 
пенсионеры пенсию себе не накапливают, выплатами их обеспечивают те, кто сейчас работает. 
Первый шаг к реформе в стране уже сделан. С 1 января 2009 года в Беларуси вступил в силу Закон 
РБ «О профессиональном пенсионном страховании»[2]. 

Главное предназначение нового закона  –  обеспечить правовые, экономические и 
организационные основы обязательного государственного пенсионного страхования работников, 
занятых в особых условиях труда или отдельными видами профессиональной деятельности. 
Новизна этого вида социального страхования состоит в том, что изменяется источник 
финансирования пенсий, а его формирование осуществляться на основе предварительного 
накопления. 

Казалось бы, самый простой путь к тому, чтобы обеспечить пенсионную систему 
необходимыми средствами и сохранить ее финансовую стабильность на будущее,  –  повысить 
тариф страховых взносов. Однако нынешний тариф взносов на пенсионное страхование, в 
сравнении с другими государствами, и без того один из самых высоких и ослабляет 
конкурентоспособность национальной экономики. Такая мера является нецелесообразной. В 
настоящее время пенсионный тариф в РБ для работодателей снижен с  29%  до  28%. Однако, на 
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специфических особенностей территорий и степени загрязнения, с целью решения задачи получе-
ния сельскохозяйственной продукции с содержанием радионуклидов в допустимых пределах. 

На загрязненных территориях радионуклиды присутствуют практически  во всех компонентах 
экосистем, вовлечены в геохимические и трофические циклы миграции и приводят к облучению 
населения. Основные дозы облучения формируются внутренним облучением за счет потребления 
загрязненной радионуклидами пищи. Обеспечение радиационной безопасности населения воз-
можно только  путем проведения комплекса защитных мероприятий, в первую очередь, в сельско-
хозяйственном производстве, периодической оценки их результативности, совершенствование  
данных мероприятий с учетом изменений экологической обстановки  с течением времени, воздей-
ствия различных факторов. 

Основные проводимые мероприятия  по ведению сельскохозяйственного производства на за-
грязненных радионуклидами территориях были направлены на строго сбалансированное внесение 
минеральных и органических удобрений, известкование кислых почв, регулирование водного ре-
жима,  и прочее. 

В то же время, по результатам проведенных исследований специалистов в области радиоэколо-
гии на территории Белорусского Полесья, была выявлена низкая результативность традиционных 
мер радиологической реабилитации, что обусловлено многими причинами, и в первую очередь, 
спецификой природных условий Белорусского Полесья, а именно: 

-   загрязненные радионуклидами органогенные торфяно-болотные и пойменные почвы с низ-
ким содержанием слюдистых и глинистых минералов обуславливают аномально высокое поступ-
ление радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию при сравнительно низких плотностях 
загрязнения почвы, что позволяет отнести эти районы к критическим по радиологическому факто-
ру. Аномальное поведение радионуклидов в почвах Полесского региона было отмечено радиоэко-
логами еще в 70-х годах в связи с глобальными выпадениями;  

- равнинный пониженный рельеф и паводки способствуют вторичному загрязнению поймен-
ных земель взвесями радионуклидов;  

- своеобразный гидрологический режим региона, высокая влажность почвы определяют повы-
шенную биодоступность радионуклидов;  

- населенные пункты окружены лесными массивами, которые аккумулировали значительное 
количество радионуклидов и относятся к  4 и  5 группе тяжести загрязнения леса, с ограничением 
использования древесины на топливо и обязательным радиоэкологическим контролем «даров ле-
са»;  

- наличие загрязненных непроточных водоемов и рыбы в них, с содержанием цезия-137 выше  
республиканского допустимого уровня (РДУ);  

- общую радиологическую обстановку усугубляет выраженный дефицит природного йода, уси-
ливающий радиочувствительность и уязвимость щитовидной железы, выявленный в этих населен-
ных пунктах в результате широкомасштабного исследования йодной обеспеченности, проведенно-
го Брестским филиалом «Институт радиологии»;  

- комплекс других неблагоприятных факторов окружающей внешней среды нерадиационной 
природы (низкое качество питьевой воды и др.) в сочетании с радиационными факторами, создают 
усиливающий поражающий эффект радиационного воздействия [6]. 

Таким образом, можно отметить, что существует ряд особенностей развития территорий Бело-
русского Полесья, подверженных радиоактивному загрязнению. А это, в свою очередь, отражается 
на социальном развитии данных территорий, условиях жизнедеятельности населения, а также на-
кладывает отпечаток на экономические отношения полесских производителей. Поэтому, пресле-
дуя цель повышения экономических показателей и достижения высокого социального уровня в 
перспективе необходимо в совокупности улучшать радиологические характеристики и экономиче-
ские результаты.   
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Современные трансформационные процессы в мировом экономическом пространстве и актив-

ные постиндустриальные тенденции постепенно начинают достаточно мощно влиять на стратифи-
кационные преобразования общества путём изменения основного содержания социально-
экономических явлений, что и предопределяет высокую актуальность исследования проблем 
идентификации и формирования среднего класса как основы экономически сознательного граж-
данского общества.  

Сложный и многогранный характер механизма становления и развития среднего класса в ры-
ночной экономике вызывает научный интерес к этому социально-экономическому феномену со 
стороны многих ученых и практиков. На данную проблематику обратили внимание в своих иссле-
дованиях Р. Аврамов, О. Александрова, А. Базилюк, А. Барановский, И. Бондарь, И. Левина, 
Э. Либанова, Л. Овчарова, Т. Малева, В. Мандебура, В. Радаев, Э. Райт, О. Сологуб, О. Шкаратан, 
Г. Ярошенко и др. 

В научных исследованиях средний класс признается таким, который содействует стабильному 
экономическому и политическому развитию, его представители – это социально сознательные ин-
дивиды, с высоким уровнем образования и квалификации, профессионализмом и наличием моти-
вации к предпринимательству.  

Одновременно наблюдается существенная противоречивость концептуальных взглядов среди 
отечественных и зарубежных учёных относительно существования среднего класса, раскрытия его 
экономической сущности, критериальных признаков идентификации, роли и места в экономике 
государства. Отдельные авторы вообще утверждают, что средний класс в Украине отсутствует, 
поскольку несформированными являются социально-экономические условия его возникновения. 
Таким образом, определение основных факторов современного состояния и перспектив развития 
среднего класса предусматривает многоаспектную разработку современных теоретико-
методологических концепций его формирования. 

Целью данной работы является обобщение теоретических положений сущности среднего клас-
са как категории социально-экономической структуризации общества и определения его основной 
функции в формировании экономически развитого государства.  

Рыночные механизмы экономического развития стали причиной чрезвычайно высокой поляри-
зации общества, заметного неравенства доходов, структурной безработицы и бедности. В Украине 
общество разделилось на богатых (способных влиять на экономическое развитие), которые полу-
чают большую часть общественного продукта, и бедных (среди них оказались наиболее социально 
важные прослойки научно-технической интеллигенции, учителей, высококвалифицированных ра-
бочих, которые в других странах являются частью среднего класса). Промежуточной прослойкой 
между богатыми и бедными должен стать, так называемый, средний класс, который, в Украине 
ещё лишь начинает формироваться и находится на начальном этапе становления. 

В Украине постепенно формируется общественное мнение, что средний класс населения явля-
ется политическим стабилизатором и носителем демократических взглядов, который в значитель-
ной мере как хозяйствующий субъект не имеет достаточных условий для своего активного разви-
тия. В Украине сформулировались два подхода к проблематике среднего класса, а именно: в стра-
не нет сформированного среднего класса, поскольку нет для этого социально-экономических ус-
ловий. Вторая точка зрения наоборот утверждает, что в стране уже сформировался средний класс, 
но нечётко определены его масштабы и категории население, которые реально могут быть отнесе-
ны к нему по всем признакам. Объединяющим в этих взглядах является положение о важности 
становления мощного среднего класса в Украине как основы социальной структуры общества. 

Понятие «средний класс» используется учеными и публицистами достаточно широко, хотя 
точного его определения и должного теоретического обоснования до сих пор в экономической ли-




