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При оценке факторов, воздействующих на внешнеэкономическую деятельность, 
следует учесть немаловажный для конкретного предприятия аспект: некоторые из фак-
торов могут быть достаточно точно измерены и спрогнозированы (например, сезонные 
колебания спроса на рынке). Предприятие способно повлиять на них, а также, как пра-
вило, имеет возможность подготовить себя заранее к неблагоприятным изменениям. 
Другие же факторы не могут контролироваться менеджментом фирмы вовсе либо 
трудно поддаются контролю, поскольку они весьма сложно прогнозируемы. К таким 
факторам можно отнести, например, ухудшение торгово-политического режима, ва-
лютно-финансовые кризисы и т. д. [1]. 

Еще одной важной отличительной чертой функции планирования внешнеэко-
номической деятельности является ее зависимость от конъюнктуры внешних рын-
ков. Изучение соотношения спроса и предложения на зарубежных рынках затрудне-
но, поскольку конъюнктуру отдельно взятого рынка следует рассматривать с учетом 
взаимодействия с другими рынками [2]. Каждый рынок тесно связан с общеэконо-
мической ситуацией в стране и регионе. Поэтому анализ конкретного рынка следует 
базировать на оценке общеэкономической ситуации в целом. 

Немаловажным аспектом бизнес-планирования внешнеэкономической деятель-
ности предприятия является составление всех сопутствующих расчетов в иностран-
ной валюте. Это влечет за собой необходимость учета курсовых разниц, динамики 
изменения валютных курсов, а также уровня инфляции в странах-партнерах. 

Проникновение на зарубежный рынок и организация производственной и сбы-
товой деятельности за рубежом могут быть затруднены существенными различиями 
в практике ведения бизнеса в Республике Беларусь и за рубежом, неблагоприятным 
режимом иностранных инвестиций в принимающей стране, а также политическими 
ограничениями [3]. 

Таким образом, бизнес-планирование в условиях внешнеэкономической дея-
тельности предприятия представляет собой сложный процесс, который требует до-
полнительных затрат времени, средств, привлечение дополнительных источников 
достоверной информации по широкому кругу вопросов. 
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Актуальность темы исследования определяется нормативными документами, рег-
ламентирующими человеческий капитал. Формирование экономических представле-
ний о развитии человеческого капитала, который является совокупностью знаний, уме-
ний и навыков, отражающих человека и общества в целом. 
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Цель исследования: описать и проанализировать экономические представления 
факторов, влияющих на формирование человеческого капитала. 

Человеческий капитал – это запас знаний, навыков и способностей, имеющихся 
у каждого человека, и которые могут использоваться им в производственных или 
потребительских целях [1].  

Можно выделить две основные группы факторов формирования и развития че-
ловеческого капитала [2]: 

– факторы формирования и развития социальной составляющей человеческого 
капитала: формальное обучение, неформальное обучение, самостоятельное обучение 
(образование, квалификация, знания, трудовая миграция, мораль, этика, культура);  

– факторы формирования и развития биологической составляющей человеческого 
капитала: здоровье, физический уровень, вложения в систему здравоохранения. 

 

Рис. 1. Численность обучающихся в учреждениях среднего специального  
и высшего образования на 10000 человек [3] 

По данным белорусского статистического сборника, численность обучающихся 
в учреждениях среднего специального и высшего образования на 10000 человек на-
селения на 2018/2019 г. составляет: 120 человек – учащиеся среднего специального 
образования, 298 человек – студенты и магистранты высшего образования. На про-
тяжении 10 лет можно наблюдать, что динамика численности студентов и магист-
рантов сократилась в 1,6 раза на 10000 тыс. человек. 

На 2019 г. численность студентов высших учебных заведений по Республике 
Беларусь составляет 268 тыс.: учащихся профессионально-технических учреждений 
65 тыс. и в средних специальных учреждениях 113 тыс. Можно заметить, что разни-
ца между студентами высших учебных заведений Минска и Гомельской области со-
ставляет 118,9 тыс., учащихся профессионально-технических учреждений в Минске 
больше на 0,9 тыс., разница небольшая, а студентов средних специальных учрежде-
ний в Минске в 2 раза больше, чем в Гомельской области. 

В экономической теории целесообразно определять развитие любого процесса 
со стороны производительных сил и производственных отношений. 

Со стороны производительных сил формирование и развитие человеческого ка-
питала определяется темпами научно-технического прогресса и инновациями. По-
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скольку развитие науки и техники – это лишь средство осуществления процесса тру-
да, ведь именно в процессе труда возрастает качество рабочей силы, накапливается 
человеческий капитал, то под влиянием научно-технического прогресса и в результате 
осуществления инновационного процесса происходят существенные изменения как  
в средствах производства, так и в качестве рабочей силы, человеческом капитале.  

Объективная необходимость развития человеческого капитала, вызываемая ин-
тересами развития производительных сил, усиливается совершенствованием всей 
системы производственных отношений, которые оказывают влияние не только на 
ускорение научно-технического прогресса, его темпы, масштабы и направления раз-
вития, но и в целом на инновационное развитие экономики, следовательно, обеспе-
чивают реализацию требований инновационной экономики к развитию человеческо-
го капитала. Новые производственные отношения предъявляют к человеческому 
капиталу ряд специфических требований и создают все более полные возможности 
для его дальнейшего развития. 

Учитывая, что производственным отношениям соответствуют определенные 
хозяйственные формы, в которых они отражаются и совокупность которых образует 
хозяйственный механизм, необходимо для определения основных путей и направле-
ний развития человеческого капитала со стороны производственных отношений 
обоснование понятия «экономический механизм формирования, развития и реализа-
ции человеческого капитала» как составной части хозяйственного механизма.  

 

2018 год 2019 год 

Рис. 2. Индекс человеческого развития [4] 

Беларусь, в сравнении с другими странами на 2019 г. по индексу человеческого 
развития (ИЧР), находится на 50 месте из 189. Индекс человеческого развития  явля-
ется комплексным сравнительным показателем ожидаемой продолжительности жиз-
ни, грамотности, образования и уровня жизни для стран во всем мире. Этот индекс 
используется для выявления отличий между развитыми, развивающимися и недоста-
точно развитыми странами, а также для оценки воздействия экономической полити-
ки качество жизни. В динамике мы можем заметить, что Беларусь, в сравнении  
с 2018 и 2019 гг., увеличила свой индекс с 0,808 до 0,817 и поднялась с 53 на 50 ме-
сто. Индекс человеческого развития базируется по трем основным индикаторам: 
ожидаемая продолжительность, уровень грамотности населения и количество лет, 
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потраченных на обучение, а также уровень жизни, оцененный через валовой нацио-
нальный доход на душу населения. Положительные показатели наблюдаются  в ген-
дерном показателе. Индекс человеческого развития женщин выше, чем в странах 
Европы или Азии, в отличие от большинства государств, он даже выше, чем у ИЧР 
мужчин. Сказывается большой разрыв в ожидаемой продолжительности жизни муж-
чин и женщин (почти 10 лет),  высокий уровень образования женщин (в среднем 
продолжительность обучения составляет 15,7 года), а также рекордно низкий пока-
затель материнской смертности: в 2018 г. он составляет четыре женщины на 100 тыс. 
рожениц, по данным 2019 г. – две женщины на 100 тыс. Уровень участия женщин в 
экономике более чем на 10 % ниже, чем мужчин. И это та область, где требуются 
дополнительные усилия. Беларусь продолжает лидировать среди стран СНГ. Для 
сравнения Российская Федерация находится на 49 месте, Казахстан так же, как  
и мы – на 50, Украина – на 88. 

Все направления формирования и развития человеческого капитала необходимо 
рассматривать с двух сторон [2]: 

1) формирование человеческих способностей (укрепление здоровья, приобрете-
ние образования, совершенствование профессиональных навыков; 

2) реализация приобретенных способностей для производительных целей или 
для культурной либо политической деятельности.  

Таким образом, все эти направления дают возможность определить экономиче-
ские представления развития человеческого капитала, который включает повышение 
образовательного и профессионального уровня, экономическую культуру, отноше-
ния стимулирования, распределительные отношения, улучшение условий труда и, 
как следствие, – повышение уровня жизни. 
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Долгое время все мы имели дело с неоклассической мейнстрим-экономикой, 
занимающейся изучением рационального поведения. В рамках этой модели человек 
(точнее его будет назвать человеком экономическим) является рационально дейст-
вующим механизмом. Он руководствуется только своими убеждениями и имеет ус-
тоявшиеся предпочтения, на основе которых (и с учетом имеющейся информации) 
принимает решения. 


