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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-
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номерностью распределения доходов в условиях рыночной экономики. Относительная 
бедность измеряется с помощью черты бедности. Черта бедности, как правило, устанав-
ливается на уровне 50% — 60% среднего дохода в стране.

Международный уровень бедности неоднократно пересчитывался, что обусловлено 
повышением уровня жизни в последние десятилетия в наиболее слаборазвитых стра-
нах. После пересчета глобального уровня бедности он составил в 2005 г. 1,25 долла-
ра США на человека в день. С октября 2015 г. данный показатель был повышен до 
1,90 доллара США. 

 В настоящее время в мире более 767 млн человек, живущих на менее чем на 
1,90 доллар в день, считаются бедными. Те индивиды и семьи, которые живут на 1 дол-
лар в день, считаются нищими. Большая часть от мировой численности крайне бедных 
(нищих) в настоящее время приходится на страны Африки, расположенные к югу от 
Сахары и в Южной Азии [1].

Согласно данным, приведенным Федеральной службой государственной статистики 
России, в 2015 г. численность населения с денежными доходами ниже величины про-
житочного минимума составляла 19,5 млн человек или 13,3 % от общей численности 
населения [2].

Уровень малообеспеченного населения в Республике Беларусь с 2014 г. вырос с 4,8 
до 5,7 % в 2016 г., на начало июля 2017 г. число бедных составило около 570 тыс. чело-
век, что обусловлено имевшей место в этот период рецессией в экономике [3].

Социально уязвимыми группами в Республике Беларусь являются многодетные 
семьи, одинокие пенсионеры, незанятое население в трудоспособном возрасте, люди с 
низким уровнем образования, жители сельской местности и малых городов. Одним из 
отличий Беларуси от большинства стран Европы является превышение уровня малоо-
беспеченности среди женщин над аналогичным показателем среди мужчин.

Уменьшение бедности в стране требует возврата к устойчивому экономическому 
росту, изменения курса социальной политики в направлении повышения доходов тех, 
кто имеет рабочее место, чтобы они не нуждались в социальных пособиях. Необходимо 
дальнейшее совершенствование политики социального страхования пенсионеров. На-
зревает потребность в социальном страховании безработных.
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ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ЭЛЕМЕНТЫ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Многочисленность подходов к определению объектов стратегического финансового 
планирования объясняется различными целями и задачами субъектов хозяйствования. 


