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Признаками сложного труда современного работника являются его высокое профессиональное 

мастерство, адекватное развитию техники и организации производства, способность принимать 

самостоятельные творческие решения и быть ответственным за конкурентоспособность 

выпускаемой продукции. В современных условиях изменяется содержание понятия 

«результативность труда». Использование результативности труда в качестве критерия оплаты 

представляет собой уже не количество и даже не качество труда, а его эффективность – 

соотношение результата и затрат труда, эффективность производства и реализации продукции. 

Только при таких условиях заработная плата будет определяться индивидуальной 

эффективностью труда, скорректированной на эффективность коллективного труда, так как 

опосредованно найдет свое окончательное признание на рынке товаров, то есть в процессе 

реализации продукции, которая при этом должна быть конкурентоспособной. 

Новые формы организации и оплаты труда требуют развития матричных систем управления, 

которые соединяют весь производственный механизм в единое целое и являются формой 

организации труда, в наибольшей степени отвечающей современному уровню развития средств 

производства. В итоге повышается роль человеческого фактора.  

В свою очередь, на организацию заработной платы возлагается функция стимулирования труда 

через отражение в ней соответствующей квалификации работников. Наряду с этим процесс 

усложнения труда приводит к ускорению морального устаревания имеющихся знаний и навыков.  

Безусловно, все направления совершенствования организации заработной платы должны 

реализовываться системно и комплексно во взаимосвязи с требованиями инновационной модели 

развития экономики, организацией, нормированием и оплатой труда, где организации заработной 

платы должно быть отведено приоритетное место. 
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В рыночных условиях хозяйствования предприятие, как открытая система, функционирует в 

сложной внешней среде, характеризуется нестабильностью и постоянной динамикой. Такая среда 

заставляет руководство быстро адаптироваться к новым условиям, требует знания законов разви-

тия и поиска путей выживания в рыночной экономике, учета факторов неопределенности и не-

устойчивости экономической среды. 

 Сущность эколого–экономической безопасности заключается в обеспечении поэтапного эко-

номического развития общества с целью производства необходимых благ и услуг, удовлетворяю-

щих индивидуальные и общественные потребности. 

В общем, эколого–экономической безопасности присущи черты системы природопользования 

как формы взаимодействия природы и общества. Потребность в безопасности, в защите от неже-

лательных внешних воздействий и внутренних изменений на жизнь отдельного человека, семьи, 

их имущества, различных объединений людей, включая общество и государство, относится к типу 

базовых потребностей [1, с.38]. Примем понятие «безопасность» как такое состояние субъекта, 

который означает, что вероятность нежелательного изменения каких–либо качеств субъекта или 

же параметров принадлежащего ему имущества / его внешней среды, небольшая (меньше уста-

новленного предела).  

Важно отметить те угрожающие свойства, которые возникают очень части, это: 

– для сферы производства: валовой национальный продукт; технический уровень основных 

производственных фондов, уровень обновления основных производственных фондов; конкурент-

ность производства основных видов продукции; П
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– для сферы распределения угрожающие свойства: параметры организационно–

производственной структуры экономики (распределение предприятий по размерам в различных 

областях, уровень соответствия распределения ресурсов в территориальном разрезе – соответ-

ствующие доли трудоспособного населения, живущего в каком–то регионе, потенциала природно–

сырьевых ресурсов последнего, параметры распределения численности работников между отрас-

лями, параметры распределения населения, параметры распределения уровней доходов, имуще-

ства и качества жизни по территориальных единицах страны). 

– для сферы обмена угрожающими свойствами: уровень надежности выполнения контрактов, 

размер транзакционных издержек, необходимых для обеспечения выполнения контрактов; 

– в части обеспечения экологической безопасности: экологическое законодательство, общая 

степень загрязнения окружающей среды, уровень развития экоменеджмента и экомаркетинга, от-

ношение населения к экопродукции и др. 

Таким образом, перечисленные качественные характеристики предметов эколого–

экономической безопасности могут быть охарактеризованы различными индикаторами. В свою 

очередь, критериями эколого–экономической безопасности можно назвать требования нахожде-

ния значений индикаторов безопасности в определенных пределах, переход за которые будет 

означать снижение уровня экономической безопасности для соответствующего объекта или про-

цесса до недопустимого уровня. 

Учѐные утверждают [2;3], что критерии эколого–экономической безопасности, соответственно, 

должны сигнализировать о попадании (их или прогнозируемых (ожидаемых) значений индикато-

ров эколого–экономической безопасности в зоне угрозы об их движении в сторону зоны недопу-

стимости, что препятствует устойчивому развитию. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что эколого–экономическая безопасность 

предприятия – это, в первую очередь, залог успешного ведения хозяйства, а уже потом – система 

функциональных составляющих, которые обусловлены соответствием материальных, финансо-

вых, кадровых, технико–технологических потенциалов и организационной структуры предприя-

тия и его стратегическим целям и задачам. Одну из перспектив дальнейших исследований мы ви-

дим в проведении анализа зарубежного опыта относительно обеспечения эколого–экономической 

безопасности, определении механизмов реализации обеспечения эколого–экономической безопас-

ности и их адаптации к условиям хозяйствования предприятий определенной сферы. 
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Как известно, динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности в Республике 

Беларусь является необходимым условием стабильного функционирования и развития экономики. 

Масштабы, структура и эффективность использования инвестиций во многом определяют резуль-

таты хозяйствования на разных уровнях экономической системы, состояние, перспективы разви-

тия и конкурентоспособность национального хозяйства. 

Одна из важнейших проблем в инвестиционной деятельности Республики Беларусь является 

организация ее финансирования. Формирование инвестиционных ресурсов является основным 

исходным условием осуществления инвестиционного процесса. Их значимость определяется 

необходимостью государственного регулирования современной экономики и темпами модерниза-

ции национального богатства [1, с.45].  
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