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В статье выявлены перспективы и риски, связанные с появлением новых форм 

человеческого капитала и мотивации труда в условиях развития цифровой экономики 

в Республике Беларусь. Показано, что названные перспективы зависят как от гло-

бальных тенденций, так и от особенностей их реализации в нашей стране. Установ-

лено, что названные риски порождаются ускорением социально-экономической дина-

мики в условиях развития цифровой экономики, несовершенством организационно-

экономических механизмов управления персоналом, недостатком финансовых ресур-

сов. Определено, что минимизировать рассматриваемые риски можно на основе 

партнерства «общество-государство-бизнес». 
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Введение. Выявить перспективы и риски, связанные с появлением новых форм 

человеческого капитала и мотивации труда в условиях развития цифровой экономики 

в Республике Беларусь, можно только за счет последовательного использования си-

стемного подхода. Как известно, «исходным пунктом системного подхода является 

представление о целостности изучаемой среды» [1, с. 7]. Названная характеристика 
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современного системного подхода является важной, но не единственной предпосыл-

кой для правильного использования современного системного подхода в социальных 

системах, которые являются очень сложными системами, подверженными сильному 

влиянию внутренних и внешних факторов, а также способности к самоорганизации. 

Эта самоорганизация, применительно к цели нашего исследования, может вызывать 

множество дополнительных и иных рисков, как по причине высокой степени диссипа-

тивности, так и чрезмерного ослабления последней. Разобраться в этом нам может по-

мочь только использование синергетики. 

Результаты и их обсуждение. Основы синергетики были заложены И. Приго-

жиным и И. Стенгерс в работе «Время, хаос, квант. К решению парадокса времени» 

[2]. Названные авторы показали, что «элементы, включающие в себя хаос, стрелу вре-

мени и решение квантового парадокса, приводят нас к более единой концепции при-

роды, в которой становление и "события" входят на всех уровнях описания <...> 

В традиционном понимании законы природы были законами, описывающими замкну-

тую детерминистическую Вселенную <...> детерминистические симметричные по 

времени законы соответствуют только весьма частным случаям» [2, с. 10–11]. 

Е. А. Седов, подчеркивая значение синергетической теории, писал, что «с развитием 

методов неравновесной термодинамики, теории информации, синергетики начали вы-

являться механизмы взаимодействий, которые обусловливают самоорганизацию раз-

личных по своей природе систем» [3, с. 93]. В условиях существующей научной спе-

циализации нельзя требовать от экономистов, чтобы они в полной мере могли понять 

работу И. Пригожина и И. Стенгерс, но этого и не требуется, поскольку можно приме-

нять их методологию и без этого. Л. Вальрас справедливо подчеркивал возможность 

такого методологического приема в экономической науке: «Немногие из нас в состоя-

нии прочитать "Математические принципы естественной философии" Ньютона или 

"Небесную механику" В. Лапласа; и, однако, мы все, полагаясь на мнение компетент-

ных людей, принимаем то описание мира астрономических фактов, которое дано в 

соответствии с принципом всемирного тяготения. Почему же нельзя принять таким же 

образом описание мира экономических фактов в соответствии с принципом свободной 

конкуренции?» [4, c. 40]. 

Ранее нами последовательно использовался системный подход в целом и синер-

гетическая парадигма как его частный случай при раскрытии и содержательной харак-

теристике социально-экономических факторов, определяющих эволюцию форм чело-

веческого капитала и мотивации труда в условиях развития цифровой экономики в 

Республике Беларусь. Благодаря этому имеется возможность при выявлении перспек-

тив и рисков, связанных с появлением новых форм человеческого капитала и мотива-

ции труда в условиях развития цифровой экономики в Республике Беларусь использо-

вать вышеназванные факторы, которыми являются:  

1) либерализация рынков товаров и услуг;  

2) доминирование в мировой экономике глобальных финансов;  

3) концентрация капитала;  

4) социальный характер белорусского государства;  

5) цифровизация и гуманизация (радикальное усиление роли человеческого фак-

тора в новой экономике) производственных процессов;  

6) изменение системы приоритетов деятельности предприятий;  

7) множественность форм собственности;  

8) изменение в постсоветский период форм и методов управления коммерчески-

ми организациями, находящимися в государственной собственности;  

9) изменение характера труда, усиление в нем творческой, созидательной, инно-

вационной компоненты, рост значения науки о природе, человеке и обществе;  

10) факторы-причины: научно-техническая революция, обусловливающая смену 
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технологических укладов;  

11) роботизация;  

12) усиление социально-классовой дифференциации в обществе;  

13) развитие и широкое распространение общественно-функциональных техно-

логий;  

14) потеря рыночным хозяйственным укладом доминирующего положения в 

национальных экономических системах и в международных экономических отноше-

ниях, что существенно нарушает рыночные принципы оплаты и стимулирования труда;  

15) постоянное усиление государства как конфигуратора социально-трудовых 

отношений;  

16) ослабление материальных стимулов к труду и усиление не материальных 

стимулов;  

17) развитие цифрового общества, сопровождаемое возникновением цифрового 

капитала и цифровой ренты;  

18) усиление роли человеческого капитала и его опережающее развитие по 

сравнению финансовым и материальными формами капиталов. 

Перспективы развития, связанные с появлением новых форм человеческого ка-

питала и мотивации труда в условиях развития цифровой экономики в Республике Бе-

ларусь, достаточно очевидны. С одной стороны, как нами отмечалось ранее, «станов-

ление новой экономики, обозначившее необходимость развития инновационных под-

ходов в управлении, выявленные нерешенные проблемы в отношении важнейшего 

фактора экономического роста – человеческого капитала – обострили актуальность 

исследования человеческого ресурса как важного актива отдельно взятой организации 

и национальной экономики в целом, изучения процесса финансового управления фор-

мированием и использованием человеческого капитала» [5, с. 85–86]. А с другой сто-

роны: «Основополагающим фактором производства и важнейшим элементом нацио-

нального богатства выступает человеческий капитал как задействованная в производ-

ственно-хозяйственной деятельности часть человеческих ресурсов. Именно он 

(человеческий капитал) лежит в основе формирования венчурного предприниматель-

ства и во многом предопределяет уровень инвестиционной привлекательности и инно-

вационной активности государства» [6, с. 94]. Иначе говоря, сегодня никому из серь-

езных ученых-экономистов не придет в голову в серьез оспаривать то, что в условиях 

новой (современной) экономики человеческий капитал выступает одним из важней-

ших факторов (основополагающим фактором, т. е. лежащим в основе) нового качества 

экономического роста, повышения конкурентоспособности всех отраслей народного 

хозяйства и обеспечения экономической и социальной безопасности общества, госу-

дарства и людей. Именно по этой причине сегодня не оспаривается актуальность ис-

следования человеческого капитала – одного из самых динамичных экономических 

ресурсов. 

Как нами уже подчеркивалось, «предпосылками возникновения теории челове-

ческого капитала стали произошедшие в XX столетии коренные изменения не только 

в технике и технологии, но и в производительных силах. Весь мир был качественно 

преобразован, поднявшись на новую ступень не только материального, но и интеллек-

туального развития. В этих условиях особо пристальное внимание стало уделяться со-

зидательной человеческой деятельности: новым научным изысканиям и происходя-

щим на их основе технико-технологическим процессам. Результатом чего стали ис-

следования ресурсов и возможностей человека» [7, с. 2]. В этом и заключаются 

перспективы, связанные с появлением новых форм человеческого капитала и мотива-

ции труда в условиях развития цифровой экономики в Республике Беларусь. Более 

того, поскольку «цифровизация бизнес-модели формирует потребность в новых навы-

ках и компетенциях» [8, с. 99], то основополагающим фактором успешности цифрови-
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зации выступает наличие у работников «цифровых» компетенций, т. е. нельзя прове-

сти цифровизацию, когда персонал не владеет цифровыми компетенциями. Поэтому, 

появление новых форм человеческого капитала в Республике Беларусь, соответству-

ющих требованиям цифровой экономики, – это обязательное условие перехода бело-

русской экономики к новому качеству экономического роста. 

Цифровизация экономики не является самоцелью, но должна рассматриваться 

как составная часть повышения инновационности народного хозяйства и хозяйствен-

ных субъектов. «Процесс создания инновации в первую очередь обеспечивается на 

основе накопленного запаса навыков, знаний, способностей создателей инновации. 

А значит необходимо отметить прямое участие человеческого капитала в формирова-

нии инноваций. Причем формирование человеческого капитала организации сопро-

вождает процесс формирования инновации» [6, с. 96]. Таким образом, приведенная 

цитата также показывает, что процессы развития человеческого капитала и формиро-

вания инноваций взаимообусловлены. 

В качестве перспектив развития, связанных с появлением новых форм человече-

ского капитала и мотивации труда в условиях развития цифровой экономики в Рес-

публике Беларусь можно назвать: дальнейшую либерализацию рынков труда в нашей 

стране и за рубежом, что увеличит количество индивидов, стремящихся получить 

профессиональные компетенции, связанные с цифровой экономикой, что будет замет-

но увеличивать количество занятых в IТ-сфере и существенно повлияет на перспекти-

вы перемены труда для этих лиц. Это будет существенно трансформировать человече-

ский капитал, формируя новые формы этого капитала. С другой стороны, получение 

образования, связанного с IТ-сферой, повышает вероятность эмиграции белорусов за 

границу; продолжающаяся глобальная тенденция концентрации капитала в условиях 

развития цифровых технологий увеличит не только количество и долю занятых в 

крупных коммерческих организациях, но и будет предъявлять все новые и новые тре-

бования для постоянно увеличивающейся доли занятых в крупных компаниях, харак-

теризующихся возрастанием разнообразия корпоративных требований к трудовым, 

этическим, социальным и иным характеристикам их работников, формируя новые 

формы корпоративной социально-трудовой культуры, а значит и новые (разнообраз-

ные) формы человеческого капитала. Так, например, уже сегодня демонстрация в со-

циальных сетях неготовности безоговорочно принять корпоративные стандарты пове-

дения (признать гомосексуализм как норму) работника одной из крупнейших, зареги-

стрированных в Республике Беларусь IТ-компаний, повлекло за собой его 

немедленное увольнение; дальнейшая цифровизация и гуманизация производственных 

процессов, сопровождающаяся радикальным усилением роли человеческого фактора в 

новой экономике, порождает тенденцию к росту самозанятых, увеличение доли работ-

ников-инноваторов порождает новые формы человеческого капитала. Эту тенденцию 

усиливают НТР, роботизация, снижение влияния рыночных инструментов на поведе-

ние наемных работников в условиях развития цифровизации и т. д. 

Существующие тенденции и перспективы, связанные с появлением новых форм 

человеческого капитала и мотивации труда в условиях развития цифровой экономики 

в Республике Беларусь, порождают соответствующие риски. Прежде всего, следует 

назвать риски усиления политико-экономической и социальной нестабильности. Как 

пишет С. Ю. Солодовников, «усиление многоукладности в постиндустриальном обще-

стве, сопровождаемое увеличением количества периферийных социально-

экономических укладов и ускорением трансформация доминирующих укладов, ведет к 

значительному усложнению социально-экономических отношений. При этом наблю-

дается усиление профессионально-квалификационного расслоения общества, затруд-

няется перемена труда между различными квалификационно-профессиональными 

группами, между индивидами занятыми в информационной и традиционной экономи-
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ками и т. д.» [9, с. 304]. Само по себе усложнение социально-экономических отноше-

ний уже само по себе является риском, поскольку чем сложнее социальная система, 

тем сложнее ей управлять и тем труднее за счет самоорганизации установить баланс 

социально-экономических интересов. На последнее негативно влияет не только то, что 

система становится сложнее, но и то, что этот процесс происходит радикально быстро. 

Если добавить к этому затруднение перемены труда между различными профессио-

нально-квалификационными группами, между индивидами, занятыми в информаци-

онной и традиционной экономиках, снижение уровня доходов в традиционных техно-

логических укладах, усиление корпоративных форм социального капитала в цифровом 

обществе, то налицо разнообразные риски нарушения социальной стабильности, эко-

номической безопасности и т. д. 

Актуализируются также риски, связанные с появлением новых форм человече-

ского капитала и мотивации труда в условиях развития цифровой экономики в Рес-

публике Беларусь, в результате усиления глобальной конкуренции за финансовые ре-

сурсы. «Человеческий капитал организации формируется, развивается в результате 

использования финансовых и человеческих ресурсов. Человеческие ресурсы – это со-

вокупность задействованных и незадействованных в финансово-хозяйственной дея-

тельности организации знаний, навыков, умений, способностей ее (этой организации) 

работника, а человеческий капитал – есть совокупность стоимости приобретенных че-

ловеческих ресурсов, прирост стоимости человеческих ресурсов в процессе их содер-

жания, развития и сохранения, обусловливающий рост дохода организации-

нанимателя как в настоящем, так и в будущем периодах» [10, с. 52]. Следовательно, 

«человеческий капитал представляет ту часть накопленных человеческих навыков, 

способностей и умений, которые уже задействованы в производственной деятельно-

сти» [11, с. 59]. Можно утверждать, что центральным звеном экономической системы 

вступает человеческий ресурс, который обладает определенным человеческим потен-

циалом, а его задействованная часть – человеческий капитал. Изучая теоретические 

особенности человеческого потенциала, следует заметить, что «в целом "потенциал" 

показывает тот объем средств, который может быть применен его носителем при 

определенных внешних и внутренних обстоятельствах путем его трансформации в но-

вые формы реализации» [12, c. 172]. Процесс изменения человеческого потенциала 

цикличен. С учетом понимания его сущности как динамического процесса развития и 

смены форм, последовательного преобразования первоначальных способностей, сил и 

ценностей, использования отдельной части и совокупного наращения позволяет выде-

лить его следующие стадии: формирование исходного человеческого потенциала; пре-

образование части человеческого потенциала в возможный человеческий капитал; ис-

пользование человеческого капитала как задействованной части человеческого потен-

циала; наращение человеческого потенциала за счет развития человеческого 

капитала.Таким образом, к вышеназванным рискам следует отнести угрозу нехватки 

финансовых ресурсов для формирования, развития и использования человеческого ка-

питала. 

В качестве риска, связанного с появлением новых форм человеческого капитала 

и мотивации труда в условиях развития цифровой экономики в Республике Беларусь, 

также следует выделить несовершенство организационно-экономических механизмов 

развития, формирования и использования этого капитала. «Человеческий ресурс, ко-

торый использует наниматель в целях достижения желаемого результата, может быть 

задействован не в полном объеме. Причинами могут быть следующие обстоятельства: 

нежелание работника использовать весь свой возможный потенциал и (или) неумение 

нанимателя создать условия, при которых потенциал его работников будет раскрыт в 

полном объеме» [10, с. 49]. Для минимизации этих рисков необходимо, чтобы в нашей 

стране развитие человеческого капитала стало приоритетным направлением, а важ-
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нейшей стратегической задачей белорусского общества стало обеспечение высокока-

чественного уровня человеческого капитала как на макро-, так и на микроуровне хо-

зяйствования. При этом необходимо продолжать дальнейшее развитие партнерства 

общество-государство-бизнес. 

Выводы. В статье выявлены перспективы и риски, связанные с появлением но-

вых форм человеческого капитала и мотивации труда в условиях развития цифровой 

экономики в Республике Беларусь. Показано, что названные перспективы зависят как 

от глобальных тенденций, так и от особенностей их реализации в нашей стране. Уста-

новлено, что названные риски порождаются ускорением социально-экономической 

динамики в условиях развития цифровой экономики, несовершенством организацион-

но-экономических механизмов управления персоналом, недостатком финансовых ре-

сурсов. Определено, что минимизировать рассматриваемые риски можно на основе 

партнерства «общество-государство-бизнес». 
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The article identifies the prospects and risks associated with the emergence of human 

capital and labor motivation new forms in the context of the development of the digital econ-

omy in the Republic of Belarus. It is shown that these prospects depend both on global trends 

and on the specifics of their implementation in our country. It is established that these risks 

are generated by the acceleration of socio-economic dynamics in the context of the digital 

economy development, the imperfection of organizational and economic mechanisms of per-

sonnel management, the lack of financial resources. It is determined that it is possible to 

minimize the risks under consideration on the basis of the partnership "society-state-

business". 
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