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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К СВЕРХИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Сегодня стало очевидным, что инновационное развитие белорусской экономики воз- 
можно лишь на основе более рационального использования трудовых ресурсов. Причиной 
этого является невозможность значительно увеличить трудовые ресурсы за счет привлечения 
зарубежной рабочей силы. Республики Беларусь могла (а, по нашему мнению, и должна) бы- 
ла бы привлечь до двух миллионов внешних мигрантов (естественно, из культурно близких 
регионов, на постоянной основе, заранее определив механизмы по привлечению выходцев из 
различных этнических и региональных групп и т. д.) не только без угрозы для национальной 
безопасности, но и с большой социально-экономической пользой. Но по целому ряду причин 
это не сделано. Поэтому на сегодняшний момент необходимо главным образом ориентиро- 
ваться на свои внутренние человеческие резервы. 

Следует учитывать, что нельзя сначала создать сверхиндустриальную экономику, а 
затем сформировать адекватную ей структуру занятости. Нельзя также сначала получить 
сверхиндустриальную профессионально-квалификационную структуру, а затем с этим чело- 
веческим потенциалом быстро перейти к сверхиндустриальной стадии развития. Проводить 
технико-технологическую модернизацию, создавать конкурентоспособную структуру эко- 
номики и формировать современные трудовые отношения надо одновременно. Здесь возни- 
кает временное несоответствие, или темпоральный парадокс, который сводится к тому, что 
технико-технологическое перевооружение возможно провести за три года, а подготовка лю- 
дей, обладающих надлежащими навыками, может занять от 3 до 15 лет (в зависимости от 
конкретных квалификационно-профессиональных требований, предъявляемых для выполне- 
ния тех или иных профессиональных обязанностей). Ниже мы попытаемся дать свое видение 
возможного разрешения этого противоречия. 

Теоретическое осмысление оптимизации процессов в сфере занятости в условиях пе- 
рехода Республики Беларусь к сверхиндустриальному обществу заставляет по-новому (сис- 
темно) посмотреть как на саму категорию занятости, так и на тенденции эволюции трудовых 
отношений в условиях: радикального изменения характера промышленного производства (от 
массового изготовления до гибкого специализированного в ответ на технологические инно- 
вации), значительного возрастания доли сектора услуг в экономическом росте, повышения 
роли науки в обеспечении конкурентоспособности национальных экономик. Наиболее под- 
ходящей дефиницией занятости, исходя из целей нашего исследования, нам представляется 
определение, предложенное О. В. Вередюк, когда «Под занятостью понимают не только со- 
стояние, при котором индивид имеет рабочее место, приносящее доход, но и сложную сис- 
тему социально-трудовых отношений, возникающих по поводу трудового ресурса между ин- 
дивидом и обществом и опосредованных работодателем. Занятость как система отношений 
затрагивает широкий спектр вопросов, среди которых вопросы качества рабочей силы и ин- 
вестиций в человеческий капитал, создания рабочих мест, условий найма и труда, дискрими- 
нации на рынке труда, государственного регулирования данных отношений и проч.» [1, c. 
37]. Прежде всего, необходимо различать механизмы регулирования процессов занятости в 
целях обеспечения модернизации белорусской экономики во всех трех основных экономиче- 
ских подсистемах: промышленном производстве, секторе услуг и науке. 

Для Республики Беларусь переход к сверхиндустриальной экономике непосредствен- 
но связан с проблемой модернизации промышленности. Именно на крупных промышленных 
предприятиях сегодня сохраняется избыточная занятость (скрытая безработица), в то время 
как в целом по стране имеет место трудодифицитность экономики. По точному выражению 
М. В. Мясниковича: «Высокоразвитая индустриальная страна Беларусь с полной занятостью 
может обеспечить такие темпы прироста ВВП только за счет повышения производительно- 
сти всех факторов производства (труда, капитала, земли и предпринимательства). Причем 
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известных механизмов – новых высокопроизводительных рабочих мест, снижения материа- 
ло- и энергоемкости – недостаточно. Поэтому в числе важнейших приоритетов – не только 
раскрепощение инициативы на всех уровнях управления, а создание реальных условий для 
развития производственно-инновационной сферы, чего, по нашему мнению, было недоста- 
точно в завершаемом пятилетии» [2, c. 43]. 

Следует особо подчеркнуть, что целью модернизации белорусской экономики должно 
стать трудосбережение. Именно экономия общественного труда всегда выступала и будет 
выступать главным мерилом эффективности экономического развития. Для Республики Бе- 
ларусь наиболее дефицитным ресурсом является сегодня квалифицированный труд. Это не 
всегда очевидно, поскольку на ряде предприятий и в некоторых регионах существует избы- 
точная занятость, которая так же как и в России [3], преимущественно структурная: по ква- 
лификации и специальностям, по регионам, по отраслевым и половозрастным группам. 
Можно объяснить трудонедостаточность Республики Беларусь, в том числе и исходя из де- 
мографического провала 1990-х годов. 

Российская Федерация, так же как и Республика Беларусь, получила в наследие от 
СССР ряд проблем, снижающих эффективность национальной экономки. Так, например, ди- 
ректор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН В. В. Иван- 
тер отмечает по этому поводу: «… нехватка трудовых ресурсов в действительности на поря- 
док серьезнее, если принимать во внимание не просто количественное, а еще качественное и 
структурное измерение. Чтобы представить проблему с точки зрения качественного подхода, 
достаточно заметить, что страна (Российская Федерация – С.С.) уже теперь испытывает яв- 
ный дефицит специалистов в области высоких технологий производства, т. е. дефицит спе- 
циалистов, способных работать в реальном секторе экономики, в обрабатывающей индуст- 
рии, от которой зависит глубина переработки добываемых природных ресурсов. С другой 
стороны, негативным фактором служит высокая трудоемкость многих базовых производст- 
венных процессов, включая машиностроение, топливно-энергетический комплекс, электро- 
энергетику, сельское хозяйство, транспорт и связь. Таким образом, нехватка качественных 
специалистов и квалифицированных работников усугубляется перерасходом трудовых ре- 
сурсов из-за технологического устаревания большинства секторов и отраслей нашего народ- 
ного хозяйства» [3, c. 4]. 

Причем дело не в ошибках нынешнего правительства, а в наследии СССР, когда эко- 
номика была большой и неэффективной. Как отмечают многие ведущие экономисты, эконо- 
мический рост в России и Беларуси будет ростом в первую очередь реального сектора эко- 
номики. В. В. Ивантер подчеркивает: «Предположение, будто можно стать как США и жить 
за счет обслуживания колоссальных финансовых потоков, нереалистично. Следует исходить 
из реалий и прагматичных возможностей… Поэтому без трудосбережения, и масштабного, 
России не обойтись. Сейчас нужно сделать все, чтобы организовать процесс широкой эконо- 
мии труда и трудовых ресурсов, причем на основе главным образом новой, высокотехноло- 
гичной индустрии» [3, c. 4]. Соответственно, в Республике Беларусь успешность модерниза- 
ции экономики прежде всего зависит от того, удастся ли создать в стране современный инду- 
стриальный сектор, т. е. перейти от массового производства до гибкого специализированного 
в ответ на технологические инновации. 

Для Республики Беларусь сегодня стоит задача создать социально-экономические ме- 
ханизмы экономии труда и трудовых ресурсов на основе высокотехнологической модерни- 
зации промышленности. Высококвалифицированный и высокопроизводительный труд – вот 
главный ресурс обеспечения стабильно высоких темпов экономического роста страны и дос- 
тижения среднего уровня реальных доходов белорусов на уровне экономически развитых 
стран ЕС. Принятие трудосбережения позволяет по-новому взглянуть на проблему кадрового 
обеспечения начавшейся модернизации. Формирование новейших технологических укладов, 
основанных на преобладании наукоемких технологий над трудоемкими и капиталоемкими, 
сопровождается бурным развитием информационной экономики. Внедрение трудосбере- 
гающих (наукоемких) технологий приведет к росту потребностей в высококвалифицирован- 
ных работниках. Становится очевидной неизбежность этого явления, а также то, что без не- 
обходимого количества высококвалифицированных работников невозможно массовое вне- 
дрение наукоемких технологий в производство. Иначе говоря, развитие нового работника и 
внедрение новейших технологий – это две стороны одной медали. Понимая это, а также то, 
что для того, чтобы внедрить новую технологию (после того, как она разработана), иногда 
достаточно года, а для подготовки высококвалифицированных работников, которые могут 
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эффективно ее использовать, необходимо от 5 до 10 лет, следует пересмотреть некоторые 
подходы к системе высшего и среднего образования. Сегодня вузы и средние специальные 
учреждения должны готовить кадры не только (а может, и не столько) по заявкам предпри- 
ятий, которые основываются на уже существующих технологиях, а исходя из перспективных 
планов технологической модернизации страны. Соответственно, и требования к прогнозам 
развития НТП должны быть кардинально изменены и опираться не на принцип «от достиг- 
нутого», а на реальную стратегию технологической модернизации экономики в контексте 
глобальных технологических тенденций. 

Как известно, причиной изменений в производстве являются изменения в технологи- 
ях: преобладание наукоемких технологий над трудоемкими и капиталоемкими. Активное 

развитие наукоемких технологий в Республике Беларусь будет вести к росту спроса на высо- 
коквалифицированных работников и снижению – на низкоквалифицированных работников. 

Вместе с тем, при оценке перспектив развития занятости у нас в стране, необходимо учиты- 
вать, как справедливо отметил М. Кастельс, что распространение информационных техноло- 
гий не снижает общий уровень занятости [4], хотя и значительно изменяет структуру занято- 
сти (рабочая сила все активнее перемещается в сферу услуг). Быстрое развитие технологий 

требует соответствующих изменений специализации профессиональных навыков, т. е. воз- 
никает проблема подготовки и переподготовки кадров. Рост уровня  специализации навыков 
в условиях быстрых изменений квалификационных требований приводит к снижению взаи- 

мозаменяемости труда. Соответственно, возрастают издержки замены интеллектуального 
труда, которые более высоки по сравнению с издержками замены физического труда. Изме- 
нения в производстве, вызванные технологическими новациями, оказывают множественное 
и не всегда однозначное влияние на занятость, которое проявляется, прежде всего, в измене- 

нии структуры спроса на труд, а также в характере производственных отношений [5; 1, с. 39]. 
В постсоветский период в Беларуси изменилась система подготовки кадров и их структура. 

Если в СССР вузы выпускали избыточное количество инженеров, то в постсоветский период до- 
минирующей стала противоположная тенденция – стали производить избыточное количество 
юристов и экономистов, что привело к переизбытку специалистов с дипломами о высшем образо- 
вании. Сложилась ситуация, когда в финансовом секторе многие функции, которые могут выпол- 
нять специалисты, имеющие среднее специальное образование, выполняют выпускники вузов. В 
результате обесценивается диплом о высшем образовании, не эффективно используются кадры 
высокой квалификации, т. е. попусту тратится общественный труд. 

Сегодня в Республике Беларусь стоит задача сформировать современную (сверхинду- 
стриальную) промышленную политику, ориентированную на ускоренное накопление чело- 
веческого и социального потенциалов, как важнейших компонентов повышения экономиче- 
ской эффективности индустриального технологического уклада, включающую в себя меха- 
низмы перераспределения бюджетных ресурсов для быстрых структурных трансформаций 
отечественной индустрии. Кроме того, важно усилить при подготовке специалистов с выс- 
шим и средним специальным образованием значение перспективного технологического пла- 
нирования с целью своевременного реагирования отечественных вузов на новые потребно- 
сти индустриального сектора. При этом необходимо сделать более гибкой, а в ряде случаев и 
более специализированной, систему непрерывного обучения для всех специалистов. 

В современной экономике повышается роль знаний, что выражается в изменении соот- 
ношения факторов производства (ведущее место занимают знания и информация) и имеет место 
трансформация структуры добавленной стоимости (в ней возрастает доля стоимости, созданная 
интеллектом). Поскольку знания становятся предметом и продуктом труда, то происходят суще- 
ственные трансформации в институциональной структуре экономики. Ведущими становятся ин- 
ституты, продуцирующие нематериальные блага (знания), учебные и научно-исследовательские 
центры, которые приходят на смену промышленным корпорациям – институтам массового про- 
изводства материальных благ. Усиление роли знания сопровождается изменениями в характере 
труда, где наблюдается рост творческой составляющей. Очевидно, что это влечет необходи- 
мость повышения индивидуализации трудового контракта с учетом смещения потребностей и 
ценностей индивида от материальных в сторону нематериальных, адаптации системы мотива- 
ции труда в связи с усилением неэкономических стимулов к деятельности, дальнейшего со- 
вершенствования критериев оценки участия трудового ресурса в создании добавленной 
стоимости ввиду роста творческой составляющей труда [1, с. 40]. 

Сегодня важно, чтобы в центре внимания всей прикладной белорусской науки нахо- 
дились нужды реального сектора экономики – ядра экономической системы общества, что 
требует разработки системы критериев для выяснения социально-экономической эффектив- 
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ности импорта той или иной технологической инновации или же разработки ее отечественными 
специалистами. Говоря о новой роли сектора услуг в современном обществе, в том числе и о росте 
создаваемого в этом секторе ВВП, увеличения количества занятых и т. д., необходимо принимать 
во внимание то, что более половины позиций, связанных с услугами (это инженеры, техники, про- 
граммисты и прочие, работающие в промышленности), по сути, относятся ко вторичному сектору 
экономики. Исследуя услуги промышленного характера, Ю. В. Мелешко отмечает: «В зависимо- 
сти от организационной формы оказания услуг промышленного характера один и тот же вид дея- 
тельности может быть статистически учтен и в промышленном производстве (в случае оказания 
этих услуг собственными структурными подразделениями предприятия), и в строительстве или в 
сфере услуг (в случае инсорсинга и аутсорсинга услуг промышленного характера)» [6, 127-128]. 
Следует признать, что точная количественная оценка изменения занятости в секторе услуг на се- 
годняшний день затруднительна. Вместе с тем относительный рост занятости в секторе услуг обо- 
значает для Республики Беларусь обострение ряда практических проблем, связанных со сложно- 
стью адаптации высвобождающихся работников материального производства к требованиям сфе- 
ры нематериального производства. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ В КОНТЕКСТЕ «ИНДУСТРИИ 4.0»: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Значение кластерных структур в решении задач инновационного развития и модерни- 
зации экономики Республики Беларусь признано на государственном уровне, что нашло от- 
ражение в программных документах − Национальной стратегии устойчивого социально- 
экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года; Программе развития 
промышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 года; Государственной 
программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы и др. 

Результативность инновационной деятельности в 2018 г. характеризуется следующи- 
ми показателями: удельный вес инновационно-активных организаций в общем числе обсле- 
дованных организаций промышленности – 23,3 %, удельный вес отгруженной инновацион- 
ной продукции в общем объеме отгруженной продукции организаций промышленности – 
18,6 %. Удельный вес отгруженной инновационной продукции новой для мирового рынка в 
общем объеме отгруженной продукции организаций промышленности – 1,2 % [3, С. 56]. 
Средний показатель инновационной активности по странам ЕС значительно выше, чем в Бе- 
ларуси, его доля колеблется от 25% до 80% [6]. 

В целом целевые показатели Основных направлений государственной инновационной 
политики Республики Беларусь на 2016–2020 годы выполнены, они несколько занижены по 
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