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этом часть производимой  целлюлозы может реализовываться за валюту, что наряду со снижением 

импорта бумаги, позволит значительно улучшить внешнеторговый баланс страны.  

В рамках постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2011 № 669 «О 

Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы» 

концерном «Беллесбумпром» реализуются  инвестиционные проекты в целлюлозно-бумажной 

отрасли.   

 техническое переоснащение филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО 

«Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» с организацией производства мелованных 

и немелованных видов картона; 

– строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы» на базе ОАО 

«Светлогорский ЦКК» мощностью 400 тыс. т/год. Ввод запланирован на 2014 год; 

– создание производства бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов» 

мощностью 30 тыс. т/год на РУП «Завод газетной бумаги».  

В части создания производств по выпуску импортозамещающией и экспортоориентированной 

продукции необходимо отметить, что вся продукция по завершении инвестиционных проектов 

экспортоориентирована. Доля экспорта в объеме производства товаров превалирует на уровне 65 

%.  

Создание собственного производства древесной массы и целлюлозы позволит не только 

снизить импорт, но и утилизировать низкокачественную древесину разнообразного породного 

состава (от рубок ухода за лесом, санитарных и других рубок), а также отходы лесозаготовок и 

деревообработки. 
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В странах постсоветского пространства существует социальное явление, которое не имеет 

определённого статуса - это бедность. Проблемой бедности в обществе начинают интересоваться, 

как правило, во время политических кампаний. Видят ли нынешние реформаторы проблему 

бедности через призму философии неолиберализма 90-х годов, или они принципиально отходят от 

постулатов и логики 90-х годов. Отрицание уравниловки есть не что иное, как придание бедности 

законного характера. Именно это произошло на Западе в ходе становления рыночной экономики 

(«капитализма»). Причем произошло и на уровне обыденных житейских обычаев, и установок, и 

на уровне социальной философии. Действительно, протестантская Реформация породила новое, 

неизвестное в традиционном обществе отношение к бедности как признаку отверженности. Это 

представление перешло и в идеологию. В середине XIX в. важным основанием либеральной 

идеологии стал социал-дарвинизм. Он исходил из того, что бедность — закономерное явление, и 

она должна расти по мере того, как растет общественное производство. Кроме того, бедность — 

проблема не социальная, а личная. Это — индивидуальная судьба, предопределенная 

неспособностью конкретного человека побеждать в борьбе за существование. Идеолог социал-

дарвинизма Г.Спенсер считал даже, что бедность играет положительную роль, будучи движущей 

силой развития личности. Идеолог неолиберализма Ф. фон Хайек также считал, что бедность — 

закономерное явление в человеческом обществе и необходима для общественного блага. Он 

призывал ограничить государственное участие в сокращении бедности и возложить 

ответственность за свою бедность на индивида. Установление рыночной экономики впервые в 

истории породило государство, которое сознательно сделало голод средством политического 

господства. Таким образом, бедность в буржуазном обществе вызвана не недостатком 

материальных благ, она – целенаправленно и рационально созданный социальный механизм. 
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В ходе реформы в странах постсоветского режима произошел не сбой, не социальный срыв, а 

запланированное изменение структуры общества. Сама программа реформы и не предполагала 

механизмов, предотвращающих обеднение населения. 

Мне нравится тезис-борьба с бедностью. Строго говоря, бедность преодолеть нельзя. Не одно 

общество, даже сверхбогатое, не обходиться без существования этого феномена. Реформы 90-х 

годов положили начало доходной дифференциации и появлению масштабной бедности, 

непрерывной для России. Остальной мир борется с бедностью давно, разрабатываются 

программы, принимаются нормативные акты и т.д. Борьба то резко возрастает, но затухает. 

Особенно активно она ведется, когда бедность начинает представлять либо политическую, либо 

экономическую опасность. 

В результате реформ в странах постсоветского режима возникла структурная бедность – 

постоянное состояние значительной части населения. Это – социальная проблема, не связанная с 

личными качествами и трудовыми усилиями людей. В странах постсоветского режима возникла 

такая  ситуация, когда бедность стала угрожать экономическому росту. Следует отметить, что у 

российского государства появились средства, которые можно направить на борьбу с бедностью. 

Вопрос: как ими лучше распорядиться, куда направить в первую очередь. 

В странах постсоветского режима существует некий специфический феномен, работающие 

бедные. Во всех нормально развивающихся странах наличие работы, не всегда являются гарантом 

процветания, высокого дохода, но от нищеты спасает. В странах постсоветского режима же даже 

работая можно пребывать в бедности. Следует отметить, что большинство работающих бедных 

приходится на бюджетную сфере (учителя, врачи и т. д.). При этом происходит резкое повышение 

заработной платы государственным служащим. Не кощунственно ли это? Это обстоятельство 

придает российскому обществу своеобразное политическое звучание. Если во всех странах с 

развитой рыночной экономике расширятся рынок труда путём создания дополнительных рабочих 

мест, за счет развития малого бизнеса, то в странах постсоветского режима это не происходит. Это 

всё усложняет борьбу с бедностью. По оценкам специалистов, масштабы российской бедности 

колеблются в размере 70 %. Не правда, страшная цифра.  

Структурируем проблему на основании простых и почти очевидных утверждений. Прежде 

всего, важны не столько параметры бедности, сколько ее генезис, характер и динамика ее 

возникновения. И Запад, и «третий мир» обладают хотя и разными, но давно сложившимися 

типами бедности, они ее интегрировали в социальную систему и вполне могут держать под 

контролем протекающие в этой системе равновесные, стационарные процессы. Они могут, 

например, тонко регулировать масштабы бедности с помощью отработанных механизмов 

социальной помощи. Люди не верят, что старики, еще в старой приличной одежде, копаются в 

мусоре не из странного любопытства, а действительно в поисках средств к пропитанию. Наоборот, 

люди охотно верят глумливым и подлым сказкам телевидения о баснословных доходах нищих и 

романтических наклонностях бомжей. Первой особенностью является отношение к бедности. 

Явление «бедность» не является рациональным ни в среде «бедняков», ни в среде 

«благополучных». Еще требуются специальные усилия по разработке понятийного аппарата даже 

просто для описания происходящих процессов. Без этого невозможны ни рациональный план 

действий, ни рациональная оценка необходимых для успеха средств. Второй особенностью 

природы российской бедности является тот факт, что она, будучи создана посредством нанесения 

по обществу ряда молниеносных ударов стала воспроизводиться и углубляться в результате ряда 

массивных, очень инерционных, но начавших идти с ускорением процессов. 

Следует отметить, что основным недостатком  приватизации  по-российски явилось то, что не 

был реально не произошла структурная перестройка экономики,  не был создан  реально класс 

свободных собственников, произошло  резкое расслоение на очень богатых( меньшинство) и  

бедных( подавляющее  большинство).   Конечно, в силах государства изменить положение дел и в 

сфере отношений собственности, и в распределении доходов, и в структуре цен. Но это и значит 

кардинально изменить курс реформ, принципиально отказаться от псевдолиберальной доктрины, 

активно влиять на процессы в экономике и реально стать «социально-ориентированным 

государством 

А раз таких признаков нет, то нет и рационального представления о проблеме, а значит, не 

может быть и рационального плана ее разрешения. 
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Конечно, когда нет врача с его рациональным научным подходом, можно пойти к знахарю или 

шаману, попробовать одолеть болезнь наговорами и заклинаниями. Бывает, что это дает 

психологический эффект, и болезнь отступает. Но так бывает редко. Победить бедность без опоры 

на рациональные методы вряд ли удастся. В данный момент обращаться к рациональным методам 

власть не желает или не умеет. Это видно уже из того, что полностью игнорируется даже близкий 

опыт преодоления бедности в собственной стране. В России сегодня даже нет более или менее 

достоверной «фотографии»  бедности, ее «карты». Методы, применяемые для измерения этого 

явления, малоинформативны. Те данные, которые собирает Росстат, плохо согласуются с данными 

ВЦИОМ и бюджетными исследованиями международных научных групп. Критерии исчисления 

прожиточного минимума и определения «черты бедности» размыты, теневые потоки денег, 

продовольствия и товаров почти не изучаются. 

Руководство этой организации подарило для работы в России целую коллекцию выпущенных 

под ее эгидой научных трудов и отчетов. Но никакого интереса к современному знанию по 

проблеме бедности, накопленному в этой организации, в России не проявили ни государственные, 

ни научные, ни общественные организации. Происходит следующее. Примерно половина 

населения России терпит бедствие в результате утраты доступа к самым элементарным условиям 

существования. По сути, половина народа внезапно оказалась в новой, ранее для нее неведомой 

окружающей среде. Чтобы выжить, требуется срочное получение нового знания, которым эта 

половина народа не обладает в виде хотя бы эмпирического опыта. Повернулась ли наука, 

управляемая теперь «по-новому мыслящими людьми», к потребностям этих «слоев населения»? 

Ни в коей мере — ни на одном научном форуме об этом никто даже не заикнулся. Мы видим 

исключительную ориентацию элиты научной интеллигенции на «платежеспособный спрос», на 

потребности только имущей части населения. Это действительно радикальный отход от норм и 

даже идеалов Просвещения. Перед отечественной наукой стоит общенациональная проблема 

огромного значения – и никакого желания ее исследовать методами науки! Зарубежный опыт не 

дает нам непосредственных указаний и рецептов, но многое в уже наработанной методологии 

имеет общее значение – а россияне мы к этому знанию почти не прикоснулись. В России есть 

знающие специалисты, но их влияния на мышление власти, элиты и широких кругов 

интеллигенции не чувствуется. 

А ведь для рационального представления проблемы важен уже тот факт, что бедность является 

болезнью общества. Болезнь требуется лечить, она не прекращается просто от некоторого 

улучшения ухода за больным, хотя и это очень важно. Даже такое сравнительно широко известное 

и отложившееся в памяти проявление бедности, как голод, требует специальных знаний и 

осторожности для выведения человека из этого состояния. Дайте человеку после длительного 

голодания просто поесть – и это его убьет. 

Насколько поверхностно наше обыденное знание о бедности, говорит такой факт, широко 

освещенный в литературе. Попытки оказания помощи голодающим в разных районах «третьего 

мира» путем посылки и раздачи продовольствия очень часто кончались неудачей просто потому, 

что организм долго голодавших людей «не принимал» пищи – их или рвало, или начиналось 

тяжелое расстройство желудка. Люди, пораженные желудочно-кишечными заболеваниями и 

гельминтозами, умирали от голода при избытке пищи – она ими не усваивалась. Этих людей надо 

было лечить, а не просто кормить. Точно так же, значительной части страдающих от бедности 

людей не поможет формальное увеличение их доходов – у кого-то деньги отнимут окружающие, 

кто-то их пропьет, кто-то из иррационального страха перед «черным днем» спрячет деньги в 

тайник. Чтобы эти дополнительные деньги «усваивались», нужно лечить весь социум, в котором 

обитают бедные. Еще более важно отметить, что бедность – болезнь многообразная и очень 

динамичная. В ее развитие имеют место пороговые явления, критические точки и качественные 

переходы. В странах постсоветского режима пока что обеднело большинство граждан, так что они 

друг друга «разумеют». На этом мы пока и держимся. У всех них еще сохранилась данная общим 

образованием единая культурная основа, один и тот же способ мышления и рассуждения, один и 

тот же язык слов и образов. Все это сильно подпорчено телевидением, но и подпорчено почти 

одинаково у всех. Подавляющее большинство российских бедных имеют еще жилье, а в квартире 

свет, водопровод, отопление, книги на полках. Все это «держит» человека на весьма высоком 

социальном уровне. 

Витебский государственный технологический университет



Социально-экономическое развитие организаций и регионов  
Беларуси: эффективность и инновации 

Витебск 2013 128 

В статье затронуты лишь отдельные  фрагменты российского явления «бедности». Необходима 

целостная системная политика в этой области. Разработка программы и механизм ее реализации. 

Еще можно, что-то сделать. Сейчас можно, завтра будет поздно.   
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Создание четко выстроенной системы финансового управления воспроизводством 

человеческого капитала, которая в первую очередь должна соответствовать государственной 

стратегии инновационного развития, на данном этапе является одной из актуальных проблем 

теории и практики реформирования системы финансового менеджмента. Повышение 

эффективности предлагаемых направлений инновационного развития должно базироваться, в том 

числе, на проведении комплекса обязательных мероприятий как на макро-, так и на микро- и нано- 

уровнях, предусматривающих смещение акцентов на справедливость и объективность 

формирования финансовых отношений, в том числе по поводу использования важнейшего 

элемента национального богатства - человеческого капитала.  

Результаты исследования тенденций воспроизводства человеческого капитала Республики 

Беларусь свидетельствуют о недостаточной системности проводимых мероприятий по 

повышению качественного уровня человеческого капитала, значит ключевой проблемой  развития 

национальной системы инновационного развития Республики Беларусь можно считать отсутствие 

научно обоснованной концепции финансового управления воспроизводством человеческого 

капитала, учитывающей сформированные направления развития социально ориентированного 

постиндустриального собщества, которая базировалась бы на методическом инструментарии, 

позволяющем решать существующие проблемы в заданной области знаний.  

Набор методических инструментов формирован  исходя из поставленных целей и 

сформулированных задач финансового управления воспроизводством человеческого капитала. 

Целью финансового управления воспроизводством человеческого капитала является: 

приобретение человеческого ресурса с максимальным значением стоимостной оценки 

человеческого капитала при условии минимальных затрат на содержание, развитие, сохранение; 

при использовании - обеспечение максимальной отдачи от используемых человеческих ресурсов 

при улучшении их качественных характеристик. 

Для достижения сформулированной цели необходимо решить следующие задачи: 

– определение достоверной стоимостной оценки человеческого капитала; 

– определение затрат по содержанию, сохранению и развитию человеческого капитала за 

плановый и отчетный периоды; 

– расчет стоимости человеческого капитала с учетом стадий его формирования и 

использования; 

– обоснование сумм инвестиционных затрат на развитие и сохранение человеческого 

капитала; 

– оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал за отчетный и будущие 

периоды; 

– определение прогнозного значения дисконтированной стоимостной оценки человеческого 

капитала; 

– выявление желаемого соотношения  стоимостной оценки человеческого капитала, затрат 

на его содержание, развитие, сохранение и финансового результата организации; 
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