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скорости и вариантов преобразований отошла на второй план. Имплицитно подразумевается, что 
страны с неустойчивой экономики не могут демонстрировать экономический рост. Речь идет о 
формировании новой системной целостности, которая демонстрирует экономический рост. По-
требность в осмыслении и фиксации этого феномена привела к тому, что новый термин «emergin 
markets»- растущие рынки, экономики быстро входит в оборот и становится устоявшимся. Термин 
растущие экономики объединяет как развивающиеся, так и большинство постсоциалистических 
стран.  

Небывалые темпы роста стран мировой экономики в первое пятилетие нового тысячелетия по-
родили надежду, что многие диспропорции связанные с  неустойчивостью мировой  глобальной 
экономики могут быть преодолены. Экономический рост демонстрируют все экономики, в том 
числе и  развивающиеся, которые  растут опережающими темпами.  Примечательно, что впервые 
за длительный промежуток времени наименее развиты страны мировой экономики, также проде-
монстрировали рост.  

Глобальный экономический кризис конца первого десятилетия  21 века поставил под сомнение 
не только устойчивость мировой экономики в целом, но и ее ядра, экономики постиндустриаль-
ных стран. Потребовал  новых подходов к  измерению устойчивости экономики, как в глобальном 
плане, так и на национальном уровне.  

Особенность современного кризиса в том, что проблемы, которые проявляются в отдельных 
национальных экономках зарождаются или возникают в других, или носят связно ассиметричный 
характер. Изменения на глобальных рынках результат их зменения в рамках одних национальных 
экономик, а адаптация требуется на других национальных рынках. Стабилизация американской 
экономики возможна не только на пути увеличения сбережений, наращиванию экспорта экономи-
ки США, но сокращение дешевого импорта возможно если развивающиеся страны и в первую 
очередь Китай сократят свои сбережения, расширят величину внутреннего потребления [8].  

Из проведенного анализа сделаем некоторые выводы:  
В системном плане возможны следующие варианты соотношения понятий роста и развития. 
• Рост, как противоположность  кризису  или отставание. Частный случай,- восстановитель-

ный рост в  переходных экономиках. Восстановительный рост в экономике РБ закончился при-
мерно к середине 10 х гг. 

• Рост,  не сопровождающийся  развитием. Рост сопровождается ухудшением возможностей 
будущих периодов. Частный случай для переходных экономик,  рост через упадок. Деиндустриа-
лизация  90х гг., с последующим ростом преимущественно на сырьевой основе. Крайний случай, 
разоряющий рост. Траектория развития современной России, характеризуется наращиванием экс-
плуатации природных ресурсов. 

• Сбалансированный рост индустриального типа. Относительно сбалансированный рост на-
блюдался в  50 -60 е гг. прошлого века, сопровождался значительным повышением уровня благо-
состояния. Привел к обострению экологических проблем. 

• Догоняющий рост. Пример новых индустриальных стран. 
• Экспортоориентированный рост, характерен для Китая и в том числе для Беларуси. В мо-

мент кризиса обнаружил внутренние дисбалансы национальной экономики и показал неустойчи-
вость экономической системы. Любое смещение международной торговли или сдвиги факторов 
производства  в мировом хозяйстве ведут смещению факторов производства в национальной эко-
номике с  высокой степенью открытости. Неустойчивость в динамическом плане смещает акценты 
с понятий рост на  развитие. 

• Нулевой рост, сопровождающийся развитием экономики. Пример, посткризисная  пере-
стройка экономики постиндустриальных стран. 

• Развитие и рост. Незначительный по темпам рост сопровождается глубокими изменениями 
системы. Феномен постиндустриального общества конца 20 начала 21 века.  

Для осмысления  на основе этой классификации проблемы роста -развития в экономике РБ, мы 
предлагаем следующую модель.  
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Человеческий капитал в условиях информационного общества является важнейшим и главным 

фактором воспроизводства национального богатства, а достаточное инвестирование в него являет-
ся абсолютно необходимым приоритетом для любой национальной экономики. 

При определении понятия «человеческий капитал» необходимо учитывать следующие момен-
ты: 

1. В современном обществе человеческий капитал является основополагающим фактором эко-
номического роста. 

2. Формирование человеческого капитала требует значительных затрат как от самого индиви-
дуума, так и от руководства организации, и общества в целом. 

3. Человеческий капитал может быть накоплен, а именно индивидуум может приобретать оп-
ределенные навыки, способности, может увеличить свое здоровье. 

4. Человеческий капитал на протяжении своей жизни не только накапливается, но и изнашива-
ется, как физически, так и морально. 

5. Инвестиции в человеческий капитал обеспечивают, как правило, в будущем более высокий 
доход, т.е. более длительный (по времени) и интегральный (по характеру) экономический и соци-
альный эффект. 

6. Человеческий капитал неотделим от его носителя — живой человеческой личности. 
7. Степень отдачи от применения человеческого капитала зависит от индивидуальных интере-

сов человека, от его предпочтений, его материальной и моральной заинтересованности, мировоз-
зрений, от общего уровня его культуры [3]. 

Наряду с классическими элементами теории человеческого капитала необходимо выделить це-
лый ряд принципов, условий и механизмов формирования человеческого капитала, оптимальные 
качества которого производятся в новой модернизированной социально-экономической системе. В 
обобщенном виде их можно представить как совокупность новых понятий и определений, необхо-
димых для создания человеческого капитала нового уровня: 

- человеческий капитал образует главную производительную составляющую национального 
богатства страны (интегрального капитала хозяйствующего субъекта); 

- человеческий капитал (человек, население) формируется в четырехсферной структуре обще-
ства и создает воспроизводимый (физический) капитал; 

- качество человеческого капитала образуется в системе обеспечения качества жизни и здоро-
вья на основе формирования и развития четырех базисных и трех интегральных способностей; 

- приоритет формирования и воспроизводства человеческого капитала должен стать одним из 
главных принципов этической экономики (инвестиции в формирование и развитие человеческого 
капитала должны обеспечиваться по принципу одного из главных приоритетов, а не по остаточ-
ному принципу); 

- базисными факторами стратегического развития и одновременно очевидными характеристи-
ками ресурсных возможностей человеческого капитала являются качество жизни и здоровье каж-
дого человека и населения страны в целом; 

- обеспечение качества жизни и здоровья населения – стратегическая основа и ключевая техно-
логия формирования нового качества и количества человеческого капитала; 
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- для формирования качества жизни и здоровья человека в государстве и в любых организациях 
необходимо создавать всестороннюю, комплексную, целеустремленную систему их обеспечения 
направленную на достижение устанавливаемых нормативов, стандартов, корпоративных ценно-
стей; 

- разработка и достижение стандартов качества жизни на основе демографически обусловлен-
ного, биосферно допустимого спектра потребностей; 

- здоровье  –  это гармоничное функционирование всех физиологических и иных систем орга-
низма человека, позволяющее ему формировать высокий уровень нравственности, развивать и со-
вершенствовать такие свойства, как жизнеспособность, работоспособность, способность к адапта-
ции, способность к обучению; 

- воспроизводство здоровья  –  это восстановление той части здоровья сотрудников (хозяйст-
вующих субъектов) и членов их семей, которая была утрачена к настоящему времени, а также 
обеспечение здоровья будущего поколения на основе восстановленного здоровья у настоящего 
поколения; 

- формирование адекватного, нравственного мировоззрения человека, основанного на конст-
руктивном мышлении, представляет собой обязательное условие развития человека и общества 
[3].  

Таким образом, можно говорить об инновационной парадигме социально-экономического раз-
вития, которая предусматривает построение конкурентоспособного развивающегося общества и 
государства на основе нравственного мировоззрения и управления; создания инновационного по-
тенциала социально-экономической системы; этической экономики; перехода к новому типу эко-
номического роста за счет преобладания вклада конкурентоспособного человеческого капитала 
над вкладом производственных (сырьевых) ресурсов и физического капитала. 

В свете всего этого появляются особенности управления трудовым потенциалом в современ-
ных условиях хозяйствования в целях обеспечения конкурентоспособности предприятия и нацио-
нальной экономики в целом. 

Как известно, процесс управления представляет собой комплекс мероприятий по оценке, учету, 
анализу, выявлению слабых звеньев и воздействия посредством специальных мероприятий на 
управляемый объект [1].  

Цель управления трудовым потенциалом заключается в достижении такого уровня использова-
ния физических, трудовых, новаторских, творческих и профессиональных возможностей трудово-
го коллектива, чтобы их нереализованная доля была минимальна. Для этого управление трудовым 
потенциалом должно основываться на соблюдении следующих принципов:  

— создание сильной команды лидеров подразделений, способных создать атмосферу безуслов-
ного исполнения поставленных перспективных и текущих задач;  

— формирование благоприятного климата (создание комфортных рабочих мест, обеспечение 
социальных и психологических условий для работы, поддержания физического здоровья);  

— организация системы стимулирования (морального и материального) при достижении высо-
ких результатов в работе и, наоборот, наказания в случае проступков;  

— создание системы профессионально-квалификационного продвижения и всестороннего раз-
вития работников предприятия [2].  

Для организации и управления процессами воспроизводства рабочей силы в современных ус-
ловиях приходится учитывать целый комплекс факторов. К важнейшим из них могут быть отнесе-
ны:  

- развитие комплексной механизации и автоматизации производства и прогрессирующее рас-
ширение сферы применения компьютеров;  

- возрастание доли работников интеллектуально-информационного труда;  
- быстрое изменение степени востребованности различных категорий работников;  
- одновременное развитие стандартизации и индивидуализации труда;  
- увеличение значения свободного времени в воспроизводстве рабочей силы, в том числе для 

всестороннего развития личности и непрерывного повышения квалификации;  
- превращение творчески созидательного труда в высшую самоценность для человеческой лич-

ности, в том числе на основе использования альтернативных возможностей воспроизводства рабо-
чей силы;  

- усложнение и повышение общественной значимости труда руководителей;  
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Об устойчивом развитии довольно часто говориться, но также часто трудно понять, о чем идет 

речь. Попробуем определить  дискурс,  в рамках которого использовалось и используется понятие 
устойчивого развития.  

Впервые проблема устойчивого развития  была поставлена  в  70  е годы прошлого столетия в 
контексте резкого усиления антропогенного воздействия на  окружающую среду. Идея перма-
нентного роста была поставлена под сомнение. В  1972  году был сделан доклад Дениса Медоуза 
"Пределы роста", в котором утверждалось, что через  75 лет произойдет катастрофическое исчер-
пание ресурсов, остро возникнет проблема продовольствия при сохранении прежних экономиче-
ских и демографических тенденций [1]. 

 В 1973 Дениела Белла делает вывод о появлении нового постиндустриального уклада, который  
ведет к сокращению затрат живого труда, экономии сырья  и материалов при производстве преж-
него количества благ  [2].   Эти тенденции меняют характер труда, образа жизни, использования 
свободного времени [3].   Данный подход ставит антитезу традиционному подходу,  измеряющему 
экономический прогресс в количественных показателях, показателях экономического роста поня-
тию развитие. Понятие  развитие трудно фиксировать в количественных показателях потока, для 
фиксации развития  необходимы другие критерии,  которые характеризуют качественные измене-
ния в характере труда, объеме свободного располагаемого времени и т. д.   

70 е гг. привели к  резкому увеличению внешней задолженности развивающихся стран. Обна-
ружились противоречия по линии Север – Юг. Динамичные изменения в структуре экономик раз-
витых странах, направленных на ресурсо и энергосбережение  сопровождались незначительными 
изменениями  или деградацией производства в развивающихся странах. Интроспекция проблемы, 
как частный случай нашла свое выражение в понятии разоряющего роста. Проблема разрыва в 
уровне развития между развивающимися и развитыми экономиками продолжала усугубляться. 

Поиск источников  экономического роста, осмысление  институциональных провалов экономик 
развивающихся стран приводят к появлению ряда работ. Предложенные  Хернандо де Сото под-
ходы, смыкают проблемы устойчивого роста и экономического развития. Проблема устойчивости 
идентифицируется как характеристика  поступательности.    Совершенствование институциональ-
ной структуры развивающихся экономик Латинской Америки, усложнение и развитие их структу-
ры, создание предпосылок для роста национального богатства и создания капитала    необходимое 
условие их поступательного роста [4].   

Пессимизм  90 х годов выразился в концепции непреодолимости  траекторий развития постин-
дустриальных стран и остальных экономик, разрыва бедных и богатых экономик. По мнению В. 
Иноземцева произошел непреодолимый разрыв между рядом стран, которые вступили на путь по-
стиндустриального развития и странами остального мира. [5].   В рамках теории   постэкономиче-
ского общества  автор делает вывод о бесперспективности модели догоняющего развития, которая 
не может привести к созданию экономического общества, на путь которого стала небольшая груп-
па стран мировой экономики .  

Распад мировой системы социализма породил новую зону бифуркации мировой экономики. 
Глубина падения объемов производства, и сила воздействия на  социально экономическое поло-
жение начального периода трансформации были настолько  велики, что некоторые исследователи 
ее сравнивают с «великой депрессией» 30 гг. прошлого века. Колодко Г. вводит понятие Великая 
трансформационная депрессия,  [6]   А. Минченко использует термин Великая постсоветская де-
прессия  [7].     В теоретическом плане осмысление проблем переходной экономики привело к по-
явлений концепций трансформационной и транзитивной экономики. Как первая, так и вторая  
концепции, рассматривали преобразования с позиций развития, то есть изменения, реформирова-
ния экономики.  

Экономический рост, который обнаружился на рубеже тысячелетий снял проблему перехода к 
рыночной экономике. Все постсоциалистические страны,   вне зависимости от глубины проводи-
мых реформ, технико-экономического уровня их производственной базы продемонстрировали 
экономический рост. Проблема трансформации, не смотря на разновекторность реформ, различия 
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– организацию перевозки грузов различными видами транспорта; 
– оптимизацию условий внешнеторговых сделок и таможенных процедур; 
– обеспечение уплаты таможенных платежей; 
– оптимизацию схем внутреннего и транзитного товародвижения на основе анализа сложив-

шихся внутренних и внешних товаропотоков; 
– организацию страхования товаров, в том числе на территории иностранных государств; 
–  создание условий для привлечения транзитных грузопотоков; 
– оформление грузосопроводительных и иных документов, необходимых для выполнения пе-

ревозки груза; 
– обеспечение погрузки (выгрузки), консолидация (дробление), хранение, упаковка, маркиров-

ка, сортировка товаров; 
– проведение сертификации товаров; 
– организацию консигнационной торговли; 
– организацию сопровождения грузов.  
Функционирование современного логистического центра будет также способствовать развитию 

сотрудничества государств в экономической сфере,  снизит риск проявления контрабандных опе-
раций в сфере товарообмена.  

Создание оптово-логистического центра торговли в целом позволит укрепить экономическую 
безопасность приграничных территорий, а также снизить уровень внешних и внутренних регио-
нальных угроз.  

Целесообразность создания оптово-логистических центров обусловлена их высокой эффектив-
ностью, достигаемой за счет выполнения комплекса услуг по обработке товаропотоков. 

Выбор места расположения оптово-логистических центров определяется их близостью к круп-
нейшим автомобильным и железнодорожным трассам, на направлениях движения основных това-
ро-и грузопотоков, следующих по территории республики. Кроме того, оптово-логистические 
центры, являясь связующим звеном между товаропроизводителем и товаропотребителем, должны 
быть, приближены как к тем, так и к другим. 

Размещение логистического центра в Гомельской области обусловлено территориальной при-
влекательностью данного региона, с точки зрения оптимальности обработки грузопотоков в рам-
ках 9-го Трансъевропейского коридора: Хельсинки  - Санкт-Петербург - Москва  - Димитровград - 
Александропулис. Так же через Гомель пролегают такие транспортные коридоры, как:   Берлин-
Варшава-Минск-Москва-Нижний Новгород; Калининград-Клайпеда-Вильнюс-Минск-Киев. 

Однако транзитные возможности Республики Беларуси, связанные с ее географическим поло-
жением, не обеспечат экономический эффект, если в республике не будет создана логистическая 
инфраструктура. Если учесть, что по республике проходят транзитные пути в Россию, Западную и 
Южную Европу, страны Скандинавии и Прибалтики, то важность развития логистики в государ-
ственном масштабе становится очевидной и актуальной. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что развитие логистики – это комплексная задача, вклю-
чающая построение открытой рыночной экономики, создание привлекательного бизнес-климата, 
упрощение таможенных и других процедур. Чтобы привлечь и обслужить в соответствии с меж-
дународными стандартами дополнительные транзитные грузопотоки, национальная логистическая 
система должна стать конкурентоспособной.  

В настоящее время формирование и развитие оптово-логистических центров торговли потреби-
тельскими товарами  является одним из наиболее актуальных для развития экономики Республики 
Беларусь. К сожалению, в экономической науке мало работ, посвященных формированию и разви-
тию оптово-логистических центров. Вопросы, связанные с типологизацией и классификацией ло-
гистических центров, с обоснованием их целей и задач нуждаются в дальнейшем исследовании. 
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- кардинальная реструктуризация методов и форм использования трудового потенциала с уче-
том дальнейшей интеллектуализации и информатизации труда и недопустимости лишь рыночных 
подходов к решению возникающих при этом проблем;  

- изменение ценности интеллектуального продукта по его общественной полезности [4].  
Особые задачи в подготовки и использовании кадров приходится решать в связи с обострением 

кризисной ситуации в сферах экологии:  
- по оценке тенденции и последствий ухудшения состояния окружающей природной среды при 

прогнозировании развития трудового потенциала;  
- по анализу проблем, вызываемых увеличением занятости в экологически неблагоприятных 

районах национальной экономики;  
- по планированию мероприятий, необходимых для перевода производства на экологически 

чистые технологии;  
- по экологическому воспитанию и образованию подрастающих поколений и работников, уже 

вовлеченных в процесс труда;  
- по определению затрат труда на преодоление экологического кризиса и формирование дее-

способного экологического блока в экономике. 
Решение задач полного и рационального использования трудового потенциала, а также его по-

вышения является сегодня принципиальной задачей кадровой политики организации, которой не-
обходимо уделять особое значение как основополагающей для достижения стратегических целей 
и задач организации. Эффективное использование трудового потенциала с учетом рассмотренных 
факторов развития и современных принципов управления им может использоваться для выработ-
ки рациональных стратегических решений, оптимизации планирования кадровой работы, а также 
способствовать инновационному развитию предприятия и национальной экономики в целом. 
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Особенностью  XX-XXI  веков является усиливающая тенденция глобализации, т.е. развитие 

средств транспорта, коммуникации и связи,   формирование мирового единого экономического 
пространства, а, следовательно,  –  и обострение конкуренции на страновом и международном 
уровне и поиск эффективных инструментов управления для повышения конкурентоспобоности 
как отдельных субъектов хозяйствования, так и национальных экономик в целом. 

Республика Беларусь в настоящее время становится ареной деятельности для многих междуна-
родных компаний. Особенно ярко данная тенденция выражена в отраслях высоких технологий, 
требующих достаточно больших инвестиционных вложений. Источником таким вложений может 
быть международный капитал. Примером этому могут служить компании сотовой связи: все опе-
раторы мобильной связи, действующие в Республики Беларусь, так или иначе связаны с междуна-
родным капиталом и участием в уставном фонде крупных международных компаний (ОАО 
«МТС», Austria Telecom, Turkcell, CIB BV). 

В таких компаниях возникает необходимость разработки общей стратегии и стратегии поведе-
ния в условиях национальных экономик, поэтому закономерно актуальной становится необходи-
мость изучения опыта стратегического планирования международных компаний. 




