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h) совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собст-
венности. 

3. Образование: 
a) внедрение механизма ГЧП в образовании; 
b) информатизация сферы образования; 
c) пересмотр учебных программ; 
d) проведение практик на производстве; 
e) подготовка элитных специалистов; 
f) установление обратной связи с работодателем. 
4. ИКТ: 
a) модернизация оборудования; 
b) расширение системы оказания электронных услуг; 
c) совершенствование законодательства в области ИКТ; 
d) развитие сетей широкополосного доступа к сети Интернет; 
e) создание отдела по развитию ИКТ. 
Таким образом, проведение указанных выше мероприятий, формирование 

культуры знаний позволит привести организации региона и всю страну к эконо-
мическому росту и процветанию, что возможно лишь благодаря совместному 
развитию и взаимопомощи бизнеса и государства. 
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Проблемы расслоения общества по доходам на современном этапе развития 
экономики стоят достаточно остро. Решение этих проблем во многом влияет на 
политическую, социальную и экономическую стабильность в обществе. Одним 
из важнейших направлений социально-экономической политики Республики 
Беларусь является минимизация дифференциации доходов населения, по-
вышение социальных стандартов, а также борьба с бедностью в целом.  
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В данной статье представлен анализ важнейших факторов дифференциации 
доходов населения Республики Беларусь. 

В 2013 г. ежемесячный денежный доход в пересчете на каждого белоруса 
составили 3868,2 тыс. руб., или 435 долларов США по среднегодовому 
официальному курсу (в 2012 г. – 337 долларов США). Реальные доходы 
в среднем по республике за год выросли почти на 16%. Самый высокий рост 
денежных доходов наблюдался в Минске (на 17%), а самый низкий 
в Могилевской и Витебской области (на 13%). 

В общем объеме денежных доходов населения в 2013 г. оплата труда 
занимала 64,1% (63,9% в 2012 году), доходы от предпринимательской и иной 
деятельности – около 10,6% (10,5%), трансферты населению – 20,5% (20,7%), 
доходы от собственности – около 4%, прочие доходы – 1%.  

По итогам 2013 г. среднестатистическая зарплата в Беларуси составила 
 5139,4 тыс. руб., или 579 долларов США. Наблюдается большой разрыв средней 
номинальной заработной платы по экономике в целом со средней номинальной 
заработной платой по отдельным видам экономической деятельности. 

 Вдвое больше в среднем получали специалисты, которые были заняты 
в сфере воздушного транспорта (10340 тыс. руб.), среди высокооплачиваемых 
отраслей оказались также финансовая деятельность (8352 тыс. руб.) 
и строительство (6705 тыс. руб.).  

Самые низкие зарплаты получали белорусы, которые работали 
в образовании (3448 тыс. руб.), здравоохранении (3847 тыс. руб.) и в сфере 
оказания социальных услуг (2983 тыс. руб.).  

Реальная зарплата в среднем по стране выросла, как и реальные доходы, 
почти на 16%.  

Быстрее всего реальная заработная плата в 2013 г. росла в строительстве (на 
28,7%), сфере операций с недвижимостью (на 28,1%) и торговле (на 19,4%).  

Самый низкий темп прироста реальной заработной платы в образовании 
(5,7% к 2012 г.), здравоохранении (5,9%) и предоставлении социальных услуг 
(3,1%).  

Ниже среднереспубликанского уровня реальная среднемесячная заработная 
плата была в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг (на 
27%), образования (на 33%), у работников гостиниц и ресторанов (на 26,5%) [4].  

Анализ дифференциации заработной платы по полу показал, что заработная 
плата женщин ниже заработной платы мужчин. Отношение величины 
заработной платы женщин к величине заработной платы мужчин достаточно ста-
бильно и колеблется в пределах  от 73,7 до 79,1% [1, с. 104]. 

Региональная дифференциация доходов населения Республики Беларусь 
складывается под воздействием ряда факторов. Дифференциация основного 
источника доходов – оплаты труда – характеризуется в Республике Беларусь 
разрывом между столицей и областями. Соотношение среднемесячной 
заработной платы в г. Минске и средней по Беларуси составило в 2013 г. 1,5 
раза. Из областей по оплате труда лидирует Гродненская, за ней следует Мин-
ская область. Самой низкой была оплата труда в Брестской области. Соотноше-
ние заработной платы Гродненской и Брестской областей составляло 1,13 раз, г. 
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Минска и Брестской области – 1,73 раза. Коэффициент вариации заработной 
платы между регионами составлял в 2013 г. с учетом столицы 21,7%, без учета – 
4,7% [3, c. 65 – 68]. 

На дифференциацию оплаты труда по областям оказывает влияние два 
главных фактора. 

Во-первых, более высокий уровень оплаты труда на предприятиях, распо-
ложенных в столице или близко к ней, что отражается высокими значениями за-
работной платы в Минске практически по всем видам деятельности. 

Во-вторых, расположение производственных мощностей по регионам и со-
ответствующие различия структуры занятости населения. Так, Гомельская и Ви-
тебская области являются наиболее индустриально развитыми. В них объем 
промышленного производства в среднем на одного занятого по области в 1,4 
раза выше, чем по республике. Брестская область  является аграрной. В резуль-
тате более высокий уровень оплаты труда в промышленном производстве по 
сравнению с сельским хозяйством приводит к высокому среднему уровню опла-
ты труда в индустриально развитых Гомельской и Витебской областях. 

Минская область, которая находится на 2 месте по уровню оплаты труда 
среди областей республики, ощущает влияние близкого расположения к столице, 
что отражается в высокой заработной плате на ее сельскохозяйственных пред-
приятиях и в этой области располагаются города с предприятиями, являющими-
ся крупнейшими мировыми производителями (г. Солигорск – «Беларуськалий», 
г. Жодино – «БелАЗ»).  

В целом по городам и районам Беларуси отношение максимума к миниму-
му по среднемесячной заработной оплате составило в 2013 г. 2,2 раза.  

Вторым по значимости источником доходов населения являются социаль-
ные выплаты: пенсии, пособия, стипендии, пособия по безработице. 
В абсолютном выражении государство поддержало население на сумму 90 167,1 
млрд. руб., или около 10,2 млрд. долларов США. Все предприниматели Белару-
си, по данным статистики, в 2013 г. заработали почти вдвое меньше – 46 421,6 
млрд. руб. 

Средний размер назначенных пенсий в Беларуси к концу 2013 г. увеличил-
ся с 1885,5 тыс. руб. в январе до 2206,8 руб. в декабре, что на 0,5% больше чем в 
декабре 2012 г.  

Размер назначенных среднемесячных пенсий практически не различается 
по областям и г. Минску (коэффициент вариации равен 3,5%, без  г. Минска –
2,1%) [2, c. 121].  

Вместе с тем демографическая нагрузка в республике распределена нерав-
номерно. На 1000 чел. трудоспособного возраста наименьшее количество лиц 
нетрудоспособного возраста приходится на г. Минск. Поскольку среднемесячная 
пенсия составляет всего 1,8% среднемесячной заработной платы, то низкая де-
мографическая нагрузка в столице приводит к более высокому уровню доходов в 
среднем на душу населения. 

Наиболее высокая демографическая нагрузка лиц моложе трудоспособного 
возраста на лиц трудоспособного возраста зафиксирована в Брестской и Грод-
ненской областях. 
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Еще одним фактором, влияющим на уровень среднедушевых доходов, 
является экономическая активность населения. Следует отметить, что в г. 
Минске она более высокая по сравнению с другими областями. 

По официальным данным, в 2013 г., экономически активное население  среди 
лиц трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составляло в г. Минске 
89,4%, тогда как в Брестской области – 77,2%; Витебской – 75,8%; Гомельской – 
75,6%; Гродненской – 80,4%; Минской – 85,1%; Могилевской –76,4%. 

В 2013 г. располагаемые ресурсы домашних хозяйств городов составили 
7080,5 тыс. руб. в месяц, в то же время сельской местности – 5524,5 тыс. руб. в 
месяц, что в 1,3 меньше, чем в городской местности. Таким образом, 
наблюдаются некоторые диспропорции распределения располагаемых ресурсов 
между населением городской и сельской местности [3, c. 70]. 

В целом, все описанные выше различия отражаются в структуре доходов на-
селения.  Различия в структуре по регионам позволяют отметить: влияние более 
высокого уровня оплаты труда в столице, Гродненской и Минской областях; более 
высокую индивидуальную активность в виде предпринимательства и ведения лич-
ного подсобного хозяйства в Гродненской и Брестской областях. Наиболее низкая 
демографическая нагрузка на население в Минске проявляется в низкой доле пен-
сий и пособий в структуре доходов населения. 

В Беларуси сохраняется некритическая дифференциация доходов. В 2013 
году доходы 10% наиболее обеспеченных белорусов в среднем в шесть раз 
превышали доходы 10% наименее обеспеченных. В России и Армении, 
к примеру, доходы у богатых примерно в 16 раз больше, чем у бедных, 
а в Молдове — в 15,2 раза, тогда как по международным стандартам 
критическим считается разрыв в 10-12 раз. 

Значение коэффициента Джини (в 2013 г. – 0,283%) и кривая Лоренца 
свидетельствуют о том, что степень неравенства доходов населения в настоящее 
время находится в пределах нормы [3, c. 71]. 

Инструментами, сдерживающими социальное неравенство на 
государственном уровне, являются государственные меры по налогообложению 
и социальной политике. Неравенство населения по уровню доходов, являясь 
одной из глобальных проблем человечества, влияет на здоровье населения, 
развитие экономики, динамику демографических процессов. 

Политика регулирования доходов населения – одна из составляющих 
социальной политики, которая представляет собой совокупность принципов, мер 
и средств регулирующего воздействия в области доходов. Основные моменты и 
направления развития политики доходов населения Республики Беларуси 
содержатся в «Программе социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011 – 2015 гг.». 

Государство при проведении социальной политики должно стремиться 
обеспечить всем гражданам равенство стартовых условий существования и 
удовлетворения важнейших духовных потребностей. Вместе с тем наиболее 
активные и работоспособные члены общества должны иметь возможность 
получать за свой труд больший объем благ и услуг. 
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА  
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В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности» объектами придорожного сервиса являются здания и соору-
жения, расположенные на придорожной полосе и предназначенные для обслуживания 
участников дорожного движения в пути следования (модели, гостиницы, кемпинги, 
станции технического обслуживания, АЗС, мойки, пункты питания, торговли). 

Активное развитие и совершенствование инфраструктуры придорожного сер-
виса –  важнейшие проблемы, решение которых призвано вывести белорусскую 
экономику на современный уровень рыночных отношений. Успешное решение 
этих проблем является залогом стабилизации отечественной экономики, практи-
ческого преодоления спада и перехода к устойчивому росту, повышения эффек-
тивности деятельности производственных и коммерческих структур в системе 
внутренних и внешних экономических связей хозяйствующих субъектов Беларуси. 

При прогнозировании темпов развития рынка придорожного сервиса сле-
дует принимать во внимание влияние мирового финансового кризиса, который 
существенно воздействует на покупательную и инвестиционную активность 
участников рынка, снижает темпы развития сети объектов сервиса. Кризис так-
же оказывает негативное влияние на уровень рентабельности и товарооборот 
объектов придорожного сервиса.     

 Республике Беларусь создана комплексная нормативно-правовая база, ре-
гулирующая вопросы развития и размещения объектов придорожного сервиса:    

1. Закон Республики Беларусь от 2 декабря 1994 г. № 3434-XII «Об авто-
мобильных дорогах и дорожной деятельности»; 

2. «Положение о порядке размещения, архитектурного оформления и обо-
рудования объектов придорожного сервиса на автомобильных дорогах общего 
пользования» (в ред. Совмина от 16.03.2011 № 321, от 28.03.2012 № 277); 

3. Указ Президента Республики Беларусь от 15 мая 2008 г № 270 «О мерах 
по развитию придорожного сервиса»; 


