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Человеческий капитал как фактор экономического роста
В существующих условиях формирования национальной экономики Республики Беларусь имеет боль-

шое значение осмысление основной роли человеческого капитала. Необходимо принимать во внимание 
факт того, что не существует объективных способов бесконечного использования ресурсов разного рода. 
Действительно, уникальными ресурсами, наделенными возможностью безграничного использования, 
считаются производственные людские умения, осуществляющиеся в форме человеческого капитала.

Определение человеческого капитала изучают в широком и в узком смысле. В узком смысле важной 
составляющей капитала рассматривается образование. Капитал приобрел название «человеческий», по-
скольку он становится частью человека, а капиталом характеризуется по причине того, что представляет 
из себя основу дальнейших удовлетворений либо вознаграждений. В широком смысле человеческий капи-
тал развивается путем инвестиций в субъект посредством расходов на образование и специальную под-
готовку работников на предприятии, на охрану состояния здоровья, миграцию и поиск информационных 
данных о ценах и доходах. 

В связи с этим человеческий капитал — адекватная постиндустриальному этапу развития общества фор-
ма организации и функционирования производительных сил (качеств, свойств, способностей, функций, ро-
лей) человека, включенных в систему социально ориентированной экономики рыночного типа в качестве ве-
дущего элемента общественного воспроизводства и решающего фактора экономического роста [1].

Необходимо подчеркнуть, что человеческий капитал сталкивается с определенными проблемами. 
Одной из особо значимых проблем представляется увеличение области деградации человеческого капита-
ла. Заданное явление складывается из совокупности взаимозависимых процессов, среди которых можно 
подчеркнуть сокращение численности населения Республики Беларусь, к тому же в трудоспособном воз-
расте. 

Образование, как правило, повышает показатель человеческой компетентности, тем самым наращивая 
количественные и качественные свойства человеческого капитала. Вследствие этого инвестиции в челове-
ческий капитал есть любые действия, развивающие квалификацию и способности человека, которые мо-
гут быть использованы для получения дохода [2].

Республика Беларусь не прекращает сохранять высокие позиции в сфере образования. Формирование 
человеческого капитала начинается до начала трудовой деятельности и продолжается в течении значи-
тельного промежутка времени. На протяжении формирования человеческого капитала возникают ряд 
препятствий, преодоление или избежание их позволят экономике государства повысить конкурентоспо-
собность и прибыльность.
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Кластеризация экономики как новая форма современных 
экономических отношений

В настоящее время вопрос повышения эффективности функционирования субъектов хозяйствования 
является ключевым. В данной связи кластерный подход играет важную роль, позволяя объединять усилия 
организаций для достижения поставленных задач.
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Вместе с тем в условиях развития интеллектуальной экономики, трансформации бизнес-процессов 
и переориентации конкурентных преимуществ в рамках согласованности принятия решений при сложив-
шейся ситуации на мировом и национальном уровнях обострились проблемы, связанные с формировани-
ем эффективной институциональной политики. В связи с этим активизировались процессы кластериза-
ции как на уровне интеграционных объединений (Союзное государство Беларуси и России, Евразийский 
экономический союз, СНГ), так и внутри страны. Исторически доказано, что кластерная структура как 
форма проявления кооперативного движения наилучшим образом позволяет реализовать конкурентное 
сотрудничество и соревновательную кооперацию, что стимулирует прогрессивное и прорывное развитие 
различных отраслей и территорий [1, 3].

Кластеры также позволяют объединять интересы участников для достижения поставленных задач, 
формировать необходимый синергетический эффект от совместной деятельности. Поэтому в мире кла-
стерный подход приобретает все большее значение. Об этом можно говорить исходя из того, что при раз-
работке государственной экономической политики и стратегии социально-экономического развития кла-
стерные технологии становятся ведущими в разных странах [2].

Характерно, что внедрение кластерной стратегии может происходить как на национальном, так и на ре-
гиональном, отраслевом и межотраслевом уровнях. При этом если первоначально кластерный подход ис-
пользовался в исследованиях проблем конкурентоспособности фирм, то со временем он стал применять-
ся при анализе конкурентоспособности государства, региона и отрасли, а также как предпосылка обще-
государственной политики, при разработке программ регионального или отраслевого развития как ме-
тод стимулирования инновационной деятельности, как основа взаимодействия крупного, среднего и ма-
лого бизнеса.

Кроме того, кластеры ориентируют деятельность всех входящих в объединение организаций на исполь-
зование инноваций и передовых подходов при производстве и реализации продукции, в сферах управле-
ния и качества. Акцент делается, во-первых, на применении новейших достижений в области науки и тех-
ники, во-вторых, на создании замкнутой технологической цепочки полного цикла (от производства высо-
кокачественной продукции до ее реализации конечному потребителю), исключая лишние звенья и тем са-
мым экономя средства.

Деятельность кластеров стимулирует повышение производительности труда, формирование новых 
компаний и отраслей, создание новых рабочих мест, содействует росту инновационного потенциала тер-
риторий, формированию конкурентных преимуществ и уникального облика  (бренда) региона, способ-
ствующего привлечению инвестиций.

Таким образом, анализ методических решений и экономической литературы позволяет рассматривать 
кластер как систему, функционирующую в определенной институциональной среде и дающую возмож-
ность выстраивать эффективное взаимодействие различных субъектов хозяйствования с научными и об-
разовательными организациями, институтами развития, органами власти, а также инновационной ин-
фраструктурой. При этом создание и функционирование кластеров позволяет сбалансировать интересы 
всех, входящих в него организаций, сгладить негативные проявления конкуренции, а также диверсифици-
ровать риски социально-экономического развития, что, в конечном итоге, отразится на повышении каче-
ства жизни общества.
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