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тора («кровеносной системы экономики»), который должен обеспечивать сохранность и эф-
фективное размещение активов предприятий и домашних хозяйств, нормальный ход пла-
тежного процесса.
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Обеспечение конкурентоспособности национальной экономики Беларуси связано с ре-
шением значительного числа внутренних задач. Кадровый ресурсный потенциал, а именно 
образование, квалификация, освоенные адаптационные стратегии,  является одной из объек-
тивных основ повышения конкурентоспособности национальной экономики. 

В современной экономической литературе в последние годы значительное место зани-
мают исследования в области инновационного развития экономики. Это обусловлено, в том 
числе, и  необходимостью анализа взаимосвязей инновационных изменений в экономике 
и развития человеческих ресурсов. 

Творческое отношение сотрудников к выполнению своих должностных обязанностей 
является основой инновационного развития человеческих ресурсов в организации.  Уро-
вень профессионального образования работников и их квалификация могут рассматри-
ваться в качестве экзогенных показателей для характеристики инновационных способно-
стей работников.

Создание механизма управления подготовкой кадров в соответствии с потребностями 
инновационных процессов в экономике и развития персонала в связи с разработкой и вне-
дрением инноваций на предприятиях, организациях являются основой кадрового обеспече-
ния инноваций в практическом плане.

Формирование современной модели подготовки кадров для инновационного развития 
национальной экономики обусловлено стратегией развития образования. 

Дальнейшее устойчивое инновационное развитие национальной экономики определяет 
необходимость повышения как внутренней конкурентоспособности национального образо-
вания, так и внешней.

Концепция непрерывного образования предполагает накопление ресурсов, обеспе-
чивающих производительность труда квалифицированного работника. В качестве дан-
ных ресурсов можно рассматривать как навыки и знания, так и связи.  Именно характе-
ристики данных ресурсов определяют содержание компетенций, формирование которых 
многими исследователями рассматривается в качестве наиболее важного параметра со-
временной модели подготовки кадров и, соответственно, определяет основные задачи 
системы образования. 
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Характеристики и условия формирования перспективных компетенций являются пара-
метрами определения перспективной потребности в квалифицированных кадрах для обеспе-
чения инновационного развития национальной экономики.

Развитие адаптивной функции высшего образования и увеличение обучения возможно-
стям использования имеющихся и формируемых компетенций могут рассматриваться в ка-
честве наиболее актуальных направлений его развития. Роль коммуникативных компетен-
ций (их содержание и условия формирования) обусловлена переходом к экономике знаний.

Содержание образования и параметры профессиональной компетентности индивида 
должны соответствовать экономическому  типу общества. Качественные изменения инсти-
туциональной среды, а именно переход от инвестиционной модели развития экономики Ре-
спублики Беларусь к инновационной модели обусловливают необходимость формирования 
модели подготовки кадров, присущей данному типу. 
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Вопросы устойчивого развития – самые обсуждаемые в мире. Основная причина – это 
неизбежность экологического кризиса, вызванного чрезмерным и нерациональным исполь-
зованием природных ресурсов. Для решения этой проблемы сегодня разрабатываются кон-
цепции ресурсной продуктивности и экономико-экологической эффективности (или эко-
эффективности). Под эко-эффективностью понимается обеспечение максимума полезности с 
минимальным использованием природных ресурсов. В зарубежных источниках приводится 
множество способов, методов и приемов, позволяющих повысить эко-эффективность. Одной 
из самых перспективных является концепция, которая выходит за рамки традиционных пред-
ставлений о продаже товаров и услуг и объединяет их в продуктово-сервисные системы (PSS).

PSS – это новая бизнес-модель, которая подразумевает не просто незначительные изме-
нения или инновации, а требует иного образа мышления. Основная идея в том, что важны не 
сами продукты, а решения и польза, получаемые в результате их использования. На уровне 
компании это означает, что клиенту предлагаются совершенно новые решения.

Эта модель еще изучается и развивается, поэтому пока не существует одного разверну-
того определения PSS. В настоящий момент под PSS понимается:

1) система создания продукции, услуг, необходимой инфраструктуры и коммуникаций, 
которые способны удовлетворить требования потребителей;

2) дематериализованное решение, отвечающее потребностям и разного рода предпочте-
ниям потребителя;

3) новая интерпретация ценностей продуктовой цепи и способов обеспечения потреби-
телей услугами, которые оказывают минимальное воздействие на окружающую среду [1].

Главная задача внедрения PSS – повышение ресурсной продуктивности, т. е. извлечение 
максимального количества пользы из минимального количества ресурсов. 

Выделяют три основных вида PSS.
1. Ориентированные на продукт. В этом случае право собственности на товар принадле-

жит продавцу, который обязан оказывать дополнительные услуги, например ремонт.
2. Ориентированные на пользу. Продукт принадлежит сервисному центру, который его 

продает. Основная особенность – переориентация с продажи непосредственно товара на 
продажу его функции (полезности). 

3. Ориентированные на результат. В этом случае продукт заменяется новым сервисом, 
обычно сопровождающимся новой технологией (например, замена автоответчика голосо-
вой почтой) [2].




