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Для определения уровня эффективности ИСК создадим шкалу из 3-х уровней (100/3):
0–33 % — низкий, 34–66 % — средний, 67–100 % — высокий. Таким образом в модели-
руемой сети организаций эффективность норм институтов социального капитала на ме-
зоуровне составляет 61,09 % (средний уровень) или 0,61 — в качестве коэффициента.

Индекс институтов социального капитала в условиях рыночной экономики для каж-
дой отдельной организации (или их совокупности) является индикатором конкуренто-
способности в виде статистического показателя, и определяет уровень институциональ-
ной эффективности взаимодействий акторов.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ 
И МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

В начале нового тысячелетия возросла мобильность человеческого капитала, увели-
чилось количество мигрантов. В общем потоке мигрантов выросла доля представителей
интеллектуального труда.

Рост интеллектуальной миграции в условиях постиндустриального общества и фор-
мирующейся экономики знаний обусловлен увеличением на мировом рынке труда спро-
са на интеллектуальные ресурсы, усилением конкуренции между развитыми странами
за привлечение иммигрантов с высоким уровнем квалификации и образования.

В теоретическом плане получили распространение две противоположные оценки
последствий интеллектуальной миграции. Концепция «обмена знаниями и опытом» и
концепция «растраты умов». Концепция «обмена знаниями и опытом» исходит из той
выгоды, которую получают страны притока и исхода мигрантов.

Концепция «растраты умов» акцентирует внимание на невосполнимых потерях раз-
вивающихся стран от интеллектуальной миграции, особенно стран, где основная доля
расходов по воспроизводству человеческого капитала происходит за счет госбюджета.

В Республике Беларусь проблема интеллектуальной миграции возникла в 90-е
годы. Причиной эмиграции научных и профессорско-преподавательских кадров стало
сокращение финансирования научно-исследовательских работ. Основными странами
эмиграции были США, Германия, Израиль и Россия.

Интеллектуальная миграция из республики продолжается и в настоящее время.
Произошли определенные изменения в направлении и структуре эмиграции. Вырос
удельный вес интеллектуальных эмигрантов в Россию, что обусловлено более высокой
заработной платой специалистов, близостью ментальной и языковой среды, а также
усилением наступательного характера иммиграционной политики в Российской Феде-
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рации. Имеет место омоложение эмигрантов. В составе интеллектуальных мигрантов из 
Беларуси молодежь до 35 лет составляет примерно половину мигрантов [1].

На значимость проблемы интеллектуальной миграции и необходимость ее регули-
рования указано было еще в Программе демографической безопасности Республики 
Беларусь на 2010–2015 гг. Однако рекомендации этой программы не выполнены. Оста-
лась нерешенной проблема создания единой статистической базы для учета эмигран-
тов, в том числе интеллектуальных мигрантов. Отсутствуют данные о тех, кто временно 
выехал за границу и не вернулся. Без достоверной информации невозможно рассчиты-
вать на эффективность миграционной политики.

Не разработаны и меры по возвращению в страну высококвалифицированных спе-
циалистов и перспективных научных работников, работающих за рубежом. 

На необходимость актуализации эмиграционных процессов в стране указано в Про-
грамме национальной безопасности на 2016–2020гг.

Назрела необходимость акцентировать внимание на временной трудовой интеллек-
туальной миграции, когда высококвалифицированные специалисты, не меняя граждан-
ства, работают по контракту в других странах. Следует изучить опыт ряда стран (Китая, 
Турции, Египта и др.), где в последние годы достигнуты успехи в сокращении безвозврат-
ной миграции, замене ее временной трудовой (контрактной) целевого типа миграцией.

Не способствует становлению эффективной интеллектуальной миграционной полити-
ки включение ее в сферу демографии. Инновационное развитие экономики не сводится к 
увеличению численности и изменению структуры населения. Необходимо создание усло-
вий для закрепления в стране молодежи с высоким современным уровнем образования. 
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БЕДНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

Существуют разные определения понятия бедность, потому что бедность — слож-
ное, многофакторное явление, представление о котором на разных исторических этапах 
развития общества изменяется. Наиболее часто в мире используется определение бед-
ности, в основе которого лежит концепция Организации Объединенных Наций. Соглас-
но данной концепции, бедность — это состояние длительного вынужденного отсутствия 
ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни, приемлемого в данном 
конкретном обществе. 

В разных странах при оценке уровня бедности используются неодинаковые крите-
рии. Во многих странах СНГ, в том числе и Республике Беларусь, используется кон-
цепция абсолютной бедности, согласно которой показатель бедности определяется на 
основе бюджета прожиточного минимума. В большинстве развитых стран определяют 
относительную бедность, которая в отличие от абсолютной бедности обусловлена не не-
достатком ресурсов, необходимых для обеспечения приемлемого образа жизни, а нерав-


