
ГО, что • МЫ знаем~. Чтобы выйти в это больше!'! 'пространствь, ну'ж
но одновременно и · Думать, И учиться. Важно стараться действи
тельно nонять клиентов, nартнеров, к·онкурентов и технологии. 

Эффективное видение возникает тогда, когда команда может 
сделать шаг в будущее и затем оглянуться назад, а не смотреть впе
ред из настоящего. Секрет в том, что, глядя вперед со старта, ви

дишь все варианты и не можешь понять, как сделать выбор. Глядя 

из будущего; гораздо проще наметить путь назад, к настояще
му (возможно, не единственный, но реальный, с очевидными пре
пятствиями, которые уже преодолены). 

Основа должна быть принципи-альной. Принципы -это прави
ла или убеждения, которые даются опытом и ведут к цели. При
нциnы лежат вне схем, nроцессов и системной архитектуры . · Они 

отражают основоnолагающие цениости и убежденiр~, которые nри · 

М~i!няет команда, nускай неосознанно, для создания нового виде

ния. Обычная ошибка - nри формулировании цели об этих при
нципах забывают. Многие команды не только н~ объясняют своих 
принцило~ людям вне команды, но и в команде не умеют их ясно 

ВыраЗИТЬ И СОГласовать. В ИТОГе разрабО1'Ка nроцессов, организаци
ОННЫе структуры и иные компоненты будущего состояния лишены 

прочного основания и потому недолговечны. 

Прежде чем в деталях прорабатывать новые процессы, системы 
и структуры, увяжите их с фундаментальными и долговечными 

лринципами. Используйте принципы в качестве компаса. Ведите 
команду и nроект при помощи видения, о~нов·анного на принци
пах: такая концепция способна переж·ить бурную фазу реализации 

и стать основав.ием для будущих дискуссий и решений. 
' . . 

Т.И. Парицкая, ассистент 

БГЭУ (Минск) 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ 
СТАНОВЛЕНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ . 

Современные высокие технологии вызывают потребность в кад
рах, способных к анализу информации и нахождениЮ оптималь
ных решений. п·оЭтому передовые фирмы переориеiiтируются с 
техноцентризма, фетишиз1~.ции nреимущественно технико-техно

логического развития на антропоцентризм, когда в центре динами

ки производства - высоквалифицированный работник. В та'ких 

комnаниЯх внимание удёляется не тоЛько профессиональной nод
Готовке людских ресурсов, но и децентралИзаЦии проИ:зводствен-
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ной информации по цехам и рабочим листам вместо ее концен·rра 

ции наверху. 

Это позволяет работнику у комnьютера, терминала информаци

онных сетей свободнее регулировать ход процесса, вводить снизу 

(из цехов) оnеративные данные, т.е. активизировать обратные с~я

зи в nроизводствевных коммуникациях. 

Раскреnощению и активизации наемного персоиала способ

ствуют наделение работника собственностью, чувство хозяина в 

процессе труда и право аа участие в управлении. В результате фор

мируется новая трудовая мотивация, повышается интерес к выпол 

няемым функциям, налицо готоваость разделять с nредnриятием 

риск нововведений, стремление к техническому и организационно

му рационализаторству. Социологи и менеджеры констатируют 

рост трудовой удовлетворенности, ответственности и самодисцип

лины работников. 
Эти находки гуманизации особенно эффективно усваивают

ся мелким и средним производством, способным находить свою 

•экономическую нишу•, овладевать техническими, организаци

онными и социальными средствами гибкости и адаnтивности к 
новым условиям хозяйствования. Они обнаруживают ряд преиму

ществ и в области развития человеческах ресурсов: тесные гори

зонтальные и вертикальные коммуникации, сnлоченность и боль

шая демократичность коллективов делают их более уnравляемыми 

и эффективными, чем фирмы-гиганты. 

В таком производстве выше цениость и удельный вес квали

фицированного труда, интерес к освоению новой техники, меньше 

предубежденности менеджмента к внедрению автономных бригад. 

Причем в последних растет внимание к способностям и интересам 

отдельных ее членов, рождается новый неуравнительный коллекти

визм, когда учитываются потенциал и вклад каждого. 

Реальностью стала новая генерация работников с высоким ин

теллектуальным потенциалом, которые не мирятся с узкоспеци 

ализированным, бессодержательным трудом, жесткой подчинен

ностью темпу функционирования машин и надзирателям. Новый 

тип •саморегулирующегося• и •развивающегося• человека в от

личие от •рационально-экономического•, который составлял ос
нову тейлористско-фордистской модели тру да, активно протес

тует против опустошающего, однообразного труда. Подтвержде
нием этого стало сопротивление какиеформальное (саботаж норм и 
темпов такого труда, рост текучести кадров), так и организовав

вое (договорная и забастовочная борьба). 
В деловых и академических кругах заговорили о социальном 

кризисе труда, снижении уровня трудовой этики. По существу раЗ' 
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разилея кризис не столько труда и трудово~ этики, сколько их пре
жних форм. Это болезнеюtый процесс рождения новой этики, 
обусловливающей стремление не к любому труду, а к осмысленно
му, активно развивающемуся, с элементами творчества, самостоя

тельности, с уважением достоинства работника и признанием его 

права на участие в процессе производства. 

Влиятельной силой в движении за гуманизацию труда стали 
nрогрессивные менеджеры, которые, испытывая социальное дав

ление снизу, а также в результате ужесто'fен.ин конкурентной 
борьбы и ускорения научно-технической модернизации производ
ства, начали ориентироваться на новый рабочий класс, поощрение 

способных, знающих, результативных, что в свою очередь предпо

лагает и замену тейлоровекай модели труда альтернативной. В ее 

основе - установка на обогащение труда более сложными и ответ

ственными функциями, на совмещение специальностей, ротацию 

- по японскому образцу - рабочих мест для выработки у человека 
более полного представления о процессе в целом, на повышение са

мостоятельности в труде и создание так называемых автономных 

бригад с полифункциональной квалификацией их членов, взаимо

действием и взаимозаменяемостью, самоорганизацией и самопла

вировавием . 

А.Н. Прищепа, канд. экон. наук 

БГЭУ (Минск) 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА В СНГ 

(НА ПРИМЕРЕ БЕЛАРУСИ И РОССИИ) 

В своей деятельности на международной арене Республика Бе

ларусь руководствуется принципом сочетания многовектораости 

международных связей с выбором стратегических партнеров . 

Приоритет политико-экономических интересов Беларуси свя

зав с Россией. Эта установка базируется на воле народа, выражен

ной на референдумах 14 мая 1995 г. и 24 ноября 1996 г. 
8 декабря 1999 г. Президентами Беларуси и России был подпи

сав Договор о создании Союзного государства; 26 января 2000 г. про

изошел обмен ратификационными грамотами. Это стало актом исто
рической справедливости, поскольку восстановление разорванного 

ранее единого пространства <;травы является закономерным. 

Важнейшим этапом реализации Договора являются создание 

общей правовой базы Со19за Беларуси и России, а также формиро-
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