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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-

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]. 
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Экономическое развитие страны в последние годы направлено на переориентацию с традици-

онных отраслей на «экономику знаний». При этом конкурентные преимущества экономики, осно-

ванной на знаниях, возможности ее развития определяются реализованным интеллектуальным по-

тенциалом. Именно люди с их образованием, профессиональным опытом и квалификацией явля-

ются  производителями и потребителями знаний. В свою очередь производство и потребление 

знаний есть реализация интеллектуального потенциала общества. Таким образом, термин «эконо-

мика знаний» используется для определения типа экономики, где знания играют решающую роль, 

а производство знаний становится источником роста.  

Представители классической школы, вначале изучавшие производительные силы  человека че-

рез способности человека к труду и его интеллектуальной составляющей: У.Пети, Л.Смит, 

Д.Рикардо, К.Маркс и др., позже перешли к выявлению материально-вещественных и социально-

экономических условий формирования и использования рабочей силы [1].  
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Ключевым фактором в формировании нового типа экономики, основанного на знаниях, являет-

ся накопление, развитие и использование интеллектуального потенциала общества. Использова-

ние интеллектуального потенциала – это непрерывное приращение личностных качеств человека, 

способность перерабатывать знания, анализировать, переносить свои соображения в ту или иную 

технологию. Основная задача его использования заключается в создании творческой атмосферы и 

условий для свободной и продуктивной мыслительной деятельности. В этой связи интеллектуаль-

ный капитал, следует рассматривать как стоимость, приносящую прибавочную стоимость и вместе 

с тем, как способность индивида создавать своим интеллектуальным трудом (т.е. трудом слож-

ным, высококвалифицированным, а потому высокоэффективным) больше потребительных стои-

мостей, чем труд простой, неквалифицированный. Способом реализации интеллектуального капи-

тала служит в наших условиях не только информационная технология в самом широком смысле 

этого слова, но и сама интеллектуальная деятельность человека, его человеческий потенциал. Пер-

вая ставит своей целью донести товарный продукт интеллектуального труда до места его исполь-

зования, а вторая - превратить его в конкурентную потребительскую стоимость. 

Взаимодействие между субъектами за продукт интеллектуального труда особенно остро прохо-

дит на технологичных рынках и финансовых рынках. Для снижения трансакций субъекты образу-

ют вертикально интегрированные бизнес-группы, что на определенных этапах вызывает подавле-

ние предпринимательской инициативы и снижение инновационной активности. Это выражается в 

низком спросе на технологические инновации. В условиях современной глобальной экономики 

технологические инновации оказываются не эффективными без соответствующего организацион-

ного, управленческого и маркетингового сопровождения. Данная ситуация выражает неоднознач-

ный характер экономических отношений и показывает необходимость достаточного финансиро-

вания сфер науки и образования, стимулирования наращивания образовательного и научного по-

тенциала. 

Существует много подходов к определению составляющих элементов интеллектуального по-

тенциала. Чаще всего выделяют компоненты: кадровая (творческие способности), материально-

техническая, результативная (знания и достижения), социо-информационная (способность обеспе-

чения потока информации) и организационно-правовая (управление интеллектуальным потенциа-

лом).  

В целях стимулирования и наращивания интеллектуального потенциала необходимо осуществ-

ление непрерывной цепочки инновационного процесса. Это возможно через две сферы  прираще-

ния качественной составляющей человеческого капитала, от которых зависит формирование и 

эффективное развитие экономики знаний – наука и образование.  Для количественного выражения 

человеческого потенциала разработан комплекс показателей, среди которых: индекс интеллекту-

ального потенциала общества (показывающий состояние науки и образования), а также коэффи-

циенты инвестиционной эффективности вложений в науку (реализованный научный потенциал, 

определяемый как процент действующих патентов от общего числа зарегистрированных в стране) 

и в образование (зависимость уровня получаемого дохода от образования). 

Для оценки эффективности использования интеллектуального потенциала применяют различ-

ные методики (таблица).  

 

Таблица – Методики оценки интеллектуального потенциала, [2]  

 

Индекс человеческого развития (ИЧР) Индикаторы демографического состояния, об-

разованности, материального благосостояния 

Индекс развития интеллектуального 

Потенциала (ИРИП) 

Показатели состояния и развития науки и обра-

зованности.  

Индекс экономики знаний (ИЭЗ) Индикаторы экономическо-

институционального режима,  образования, ин-

новаций,  информационно-коммуникационных 

технологий. 

Индекс инновационного развития регионов 

России (ИИРР) 

Показатели инновационности,  коммерциализа-

ции инноваций 

Индекс интеллектуального капитала  

предпринимательства (ИИКП) 

Показатели клиентского, структурного, челове-

ческого потенциала 
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Как видим, составными частями любого индекса являются компоненты, характеризующие раз-

витие человека в странах и регионах мира. Индексы также являются интегральными, но ИРИП и 

ИИКП более специализированные,  отражают взаимосвязь науки и образования для оценки спо-

собности стран создавать, принимать и распространять знания.  

В складывающейся «новой экономике» именно интеллектуальный потенциал становится клю-

чевым ресурсом в определении эффективности социально-экономического прогресса и развития 

производства, включая научно-техническую составляющую. 
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В настоящее время активно разворачиваются дискуссии по поводу создания и реализации в 

прорывных технологий, тотальной диджитализации общественной жизни, главным образом, 

национальной экономики. Развитие новых технологий, особенно цифровых (digital technologies), 

сопровождается системными изменениями во всех сферах бизнеса, общества и политики, а также 

появлением современных форм организации работы власти, государственного и частного сектора 

экономики. По существу, происходит форсированное рождение нового поколения экономики, по-

лучившего название «цифровая экономика».   

Вместе с тем, несмотря на то, что термин «цифровая экономика» сегодня прочно закрепилась в 

нашей жизни и широко используется в научной литературе, в программах и документах, разраба-

тываемых как государством, так и бизнесом, общепринятого определения «цифровой экономики» 

пока не существует. Сама цифровая экономика как объект управления, и тем более как объект 

стратегического управления, не описана и не определена в достаточной мере.   

 Одним из наиболее удачных и простых в понимании представляется следующее – 

«…экономика, существующая в условиях гибридного мира». Гибридный мир представляет собой 

результат слияния реального и виртуального миров, отличающийся возможностью совершения 

всех «жизненно необходимых» действий в реальном мире через виртуальный. Важными условия-

ми для этого процесса являются высокая эффективность и низкая стоимость информационно-

коммуникационных технологий и доступность цифровой инфраструктуры. 

В зависимости от используемого определения размер цифровой экономики составляет, по 

оценкам, от 4,5 до 15,5% мирового ВВП. По данным международной консалтинговой компании 

Iinternational Data Corporation (IDC), расходы на цифровую трансформацию на глобальном уровне 

в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом выросли на 16,8% и превысили 1,3 трлн долл., и по 

прогнозу IDC, эти расходы и далее будут расти в среднем на 17,9% ежегодно вплоть до 2021 г. К 

2021 г. цифровой рынок практически удвоится и достигнет оборота в 2,1 трлн долл.. The Boston 

Consulting Group (BCG) прогнозирует, что цифровая экономика в мире к 2035 г. по объему пре-

взойдет производственный сектор и будет составлять 16 трлн долл. США. К флагманам цифрови-

зации на данном этапе следует отнести следующие технологии: блокчейн, искусственный интел-

лект, облачные вычисления, Big Data, интернет вещей. 

В Беларуси значение внедрения и использования цифровых технологий осознается на высшем 

политическом уровне. Как известно, из всех участников ЕАЭС только Беларусь наряду с Армени-

ей является также участником совместной с ЕС программы «Восточное партнёрство». В ноябре 

2017 года на саммите «Восточного партнерства» были приняты 20 стратегических целей програм-

мы. Одной из этих целей, при этом важно отметить, что белорусская сторона была одним из ее 

инициаторов, и много работала над ее детализацией, является гармонизация условий работы циф-
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