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О РЕФОРМИРОВАНИИ ОПЛАТЫ ТРУДА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Долинина Т. Н. (Белорусский государственный технологический 
университет, г. Минск)

Текущий кризис обострил многие проблемы отече-
ственной экономики и, прежде всего, проблемы со-
циально-трудовой сферы. Сегодня государство озабо-
чено сохранением человеческого потенциала. Однако 
повышенное внимание к социальной сфере, которое в 
последнее время демонстрирует правительство, связа-
но больше с интуитивным ощущением опасности, чем 
с пониманием причин и следствий происходящих про-
цессов. 

В основе отечественной экономической политики 
лежит представление о том, что все проблемы соци-
ально-трудовой сферы лежат исключительно в ресурс-
ной плоскости. Однако сегодня основная проблема 
лежит не в плоскости недостатка ресурсов, а в неэф-
фективных механизмах их распределения и перерас-
пределения. Вместе с тем, сосредотачивая свои уси-
лия в социальной политике только на ресурсной, а не 
институциональной, распределительной компоненте, 
правительство, к сожалению, сегодня мало озабочено 
реформой распределительных отношений. 

Государство, концентрируя внимание на форми-
ровании и накоплении человеческого капитала, недо-
ста точно уделяет внимание эффективному исполь-
зо ванию человеческого капитала. Последнее в 
зна чительной мере отражается в современном состоя-
нии оплаты труда наемных работников.

К социальным проблемам оплаты труда относятся: 
низкий уровень заработной платы и наличие эконо-
мической бедности вследствие неэффективной заня-
тости; низкая дифференциация заработной платы по 
профессионально-квалификационным признакам при 
высокой межотраслевой дифференциации заработной 
платы; низкая трудовая мотивация и высокая теку-
честь работников.

Экономическими проблемами оплаты труда явля-
ются: нерациональные пропорции между темпами 
роста производительности труда и заработной платы; 
сильная зависимость заработной платы от наличия в 
организации рентных доходов, обусловленных досту-
пом к природным, технологическим, административ-
ным или иным ресурсам. 

В генезисе социальных и экономических проблем 
оплаты труда лежат институциональные проблемы ор-
ганизации оплаты труда, к которым относятся: низкий 
уровень нормирования труда; необоснованный раз-
мер минимальной заработной платы; неэффективное 
тарифное нормирование заработной платы в бюджет-
ной сфере; отсутствие объективных данных для управ-
ления ростом заработной платы на макро- и микроу-
ровне; отсутствие квалифицированных специалистов 
в области организации и оплаты труда.

Необходима реформа оплаты труда, которая должна 
быть направлена на решение перечисленных проблем. 
Вместе с тем для ее разработки и проведения необхо-
димо понимание природы заработной платы и ее роли 
в системе общественного воспроизводства. Кроме 
того, трансформация отечественной системы оплаты 
труда требует системности и комплексности действий. 
Системный формат предполагает параллельное про-
ведение реформ в социальной сфере – невозможно 
реформировать оплату труда, оставив без изменения 
пенсионную и налоговую систему [1].

Основные направления реформирования распреде-
лительных отношений.

1. Постепенное увеличение минимальной заработ-
ной платы до уровня, рекомендованного Международ-
ной организацией труда (50–60 % от размера средней 
заработной платы) [2, 3]. Это позволит упорядочить 
нормирование труда, повысить эффективность ис-
пользования персонала, снизить уровень экономиче-
ской бедности, улучшить дифференциацию заработ-
ной платы, усилить трудовую мотивацию и обеспечить 
рост производительность труда. Более того, именно 
увеличение минимальной заработной платы позволит 
обеспечить обоснованные пропорции между темпами 
роста производительности труда и заработной платы.

2. Повышение пенсионного возраста и обеспечение 
более тесной связи размера пенсий с размером зара-
ботной платы и продолжительностью трудового ста-
жа. Отмеченное даст возможность сократить нагрузку 
на трудоспособное население, усилить трудовую моти-
вацию и снизить теневую занятость.
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3. Переход к прогрессивной шкале налогообложе-
ния доходов физических лиц для перераспределения 
на макроэкономическом уровне рентных доходов, об-
условленных доступом отдельных организаций к при-
родным, технологическим, административным или 
иным ресурсам (в финансовой деятельности, в добы-
вающей промышленности, в производстве кокса, не-
фтепродуктов, ядерных материалов, в сфере информа-

ционных технологий и др.), и создания стимула к труду 
в тех видах экономической деятельности, где подобные 
доходы отсутствуют (здравоохранение и образование).

Для реформирования оплаты труда важно на осно-
ве адекватной теоретической платформы разработать 
трансформационную матрицу, определяющую цепь 
взаимосвязей необходимых мер и мероприятий в ло-
гической и хронологической последовательности.
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РОЛЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ  
В ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Ерёмушкина С. В. (Государственный институт управления  
и социальных технологий БГУ, г. Минск)

Человеческий капитал по праву считается важней-
шим ресурсом постиндустриального общества. Преоб-
ладание человеческого потенциала особенно заметно в 
странах с высоким уровнем дохода и слабой ресурсной 
базой, например, в Германии, Японии, Швейцарии, где 
этот показатель составляет до 80 % общего объема на-
ционального богатства. Таким образом, огромные пре-
имущества в создании стабильных условий для роста 
качества жизни, развития экономики знаний, инфор-
мационного и гражданского общества имеют страны с 
накопленным качественным человеческим капиталом.

Воспроизводственная функция домашних хозяйств 
является основным алгоритмическим этапом в про-
цессе формирования человеческого капитала, под 
которым понимают запас знаний, навыков и способ-
ностей, которые есть у каждого человека и которые он 
может использовать в производственных либо в потре-
бительских целях. Деятельность домашнего хозяйства 
по формированию человеческого капитала включает в 
себя: создание материальной базы для производства и 
формирования человеческого капитала (формирова-
ние бюджета, ведение домашнего хозяйства, органи-
зация отдыха, приумножение семейной собственности 
и т. д.); производство человеческого капитала (появле-
ние в семье детей, первичная социализация, воспита-
ние, обучение молодого поколения и т. д.); сохранение 
и восстановление рабочей силы (организация отдыха 
и досуга); реализацию человеческого капитала (орга-
низация семейного бизнеса, индивидуальное или кор-
поративное участие домохозяйства в экономике); воз-

мещение затрат и накопление человеческого капитала 
[1, с. 144]. Расходы семьи на воспитание и образование 
детей являются инвестициями, поскольку в большин-
стве случаев направлены на повышение дохода детей 
или семьи в будущем, и, кроме того, на снижение рас-
ходов на текущее потребление. Основой формирова-
ния человеческого капитала детей является уровень 
образования и здоровья родителей.

Качество воспроизводства человеческого капитала 
зависит от потенциальных возможностей домашнего 
хозяйства. Индивидуальный потенциал домашнего 
хозяйства характеризуется наличием биологическо-
го, финансового, социального, культурного и челове-
ческого капиталов родителей. Сформированные под 
воздействием биологического и финансового капита-
ла способности и склонности личности формируют у 
членов домашнего хозяйства потребности в непрерыв-
ном образовании и саморазвитии. Качество и продол-
жительность обучения, а также привитые ценности и 
нравственные нормы, образованные за счет финан-
сового капитала и человеческого капитала родителей, 
формируют определенный запас знаний, навыков, 
профессиональных мотиваций.

В свою очередь, стратегии самосохранения и под-
держания здорового образа жизни, а также социальный 
статус, полученные за счет человеческого капитала ро-
дителей и социального капитала домохозяйства, обра-
зуют интерес к определенной профессиональной дея-
тельности. И, наконец, сформированные под влиянием 
социального и культурного капитала трудовая мотива-


