
39

 − повышение качества рабочей силы на основе создания системы непрерывного образования 
и профессиональной переподготовки кадров, в том числе путем внедрения эффективных программ 
профориентации молодежи и системы стимулов для повышения квалификации персонала непосред-
ственно на производстве;

 − повышение территориальной мобильности рабочей силы на основе оптимизации процессов 
внешней трудовой миграции и разработки комплекса мер по привлечению и закреплению кадров 
в сельской местности.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ СУБЪЕКТОВ  
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Н.Д. Бостынец  
(Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск)

В республике прошло несколько этапов государственной регистрации юридических лиц. Первая 
кампания под названием «Общегосударственная перерегистрация» была проведена в 1996–1997 гг. 
после издания Указа Президента Республики Беларусь № 208 «О некоторых мерах по упорядочению 
деятельности субъектов хозяйствования» в мае 1996 года. В результате этой перерегистрации количе-
ство юридических лиц снизилось на 35 %. Вторая компания была проведена в марте 1999 г. 16 марта 
1999 г. был принят Декрет Президента Республики Беларусь № 11 «Об упорядочении государствен-
ной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» (далее – Де-
рет № 11). Принятие данного декрета не только затронуло тех, кто хотел заниматься бизнесом, но и 
чуть не разрушило частный бизнес вообще. Декрет № 11 требовал от юридических лиц приведения 
их организационно-правовой формы в соответствие с Гражданским кодексом, размеров уставных 
фондов к размерам, не ниже минимальных размеров, установленных Декретом № 11, что для мно-
гих предприятий оказалось не по силам. Еще одной проблемой стало требование указывать в учре-
дительных документах виды деятельности в соответствии с Общегосударственным классификато-
ром, утвержденным Госкомитетом по стандартизации, метрологии и сертификации. Данный Декрет 
предоставил регистрирующим органам широкие полномочия по принятию решения о ликвидации 
субъектов хозяйствования. В результате субъект хозяйствования из-за незначительных ошибок мог 
подвергнуться процедуре насильственной ликвидации.

Следующая кампания по государственной регистрации юридических лиц началась 16 ноября 
2000 г., после принятия Декрета Президента Республики Беларусь № 22 «О внесении изменений 
и дополнений в декрет от 16.03.1999 г. № 11 и некоторых вопросах государственной регистрации от-
дельных юридических лиц». В данном Декрете были установлены новые сроки приведения учре-
дительных документов в соответствие с законодательством, новые размеры уставных фондов для 
различных организационно-правовых форм, изменен перечень предъявляемых для государствен-
ной регистрации документов, изменен порядок ликвидации коммерческих организаций и индивиду-
альных предпринимателей и др. Несмотря на внесенные изменения, не были сняты проблемы с го-
сударственной регистрацией, она по-прежнему носила разрешительный характер и являлась доста-
точно сложной и дорогостоящей процедурой. Поэтому бизнес-сообщество не прекращало борьбу 
за изменение существующего порядка регистрации. Результатом стало еще одно совершенствова-
ние декретов № 11 и № 22 (четвертое изменение законодательства) – Декрет Президента Республи-
ки Беларусь от 17.12.2002 г. № 29 «О внесении изменений и дополнений в Декреты Президента Ре-
спублики Беларусь № 11 от 16.03.1999 г. и № 22 от 16.11.2002 г.».

27 января 2003 г. Президент Республики Беларусь подписал Декрет № 4 «О едином налоге с ин-
дивидуальных предпринимателей и иных физических лиц и о некоторых мерах по регулированию 
предпринимательской деятельности», в котором установлено ограничение численности работников 
до 3 человек при осуществлении предпринимательской деятельности без образования юридическо-
го лица, определен порядок перерегистрации индивидуальных предпринимателей в коммерческие 
организации при превышении установленной численности. Данный Декрет имел обратную реак-
цию – он привел к еще большему сокращению малого бизнеса.

Законодательство менялось еще несколько раз. Постоянное изменение законодательства в про-
цедуре государственной регистрации говорит о нестабильности законодательства и качестве при-
нимаемых правовых актов. Это приводит к тому, что уровень развития частного бизнеса в Беларуси 
серьезно уступает уровню в соседних странах как по численности предприятий, так и по стабиль-
ности их функционирования.
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Данный Декрет многие экономисты назвали революционным, так как никогда еще государство 
не допускало такого либерализма в этой области. Процедура регистрации по заявительному прин-
ципу введена с 1 февраля 2009 г. Регистрация осуществляется в день подачи документов, необходи-
мых для ее осуществления. Для государственной регистрации юридического лица необходимо пред-
ставить только заявление, устав и документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

Введение заявительного принципа государственной регистрации субъектов хозяйствования – это 
один из шагов, предпринятых государством для улучшения бизнес-климата в Беларуси.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ РАЗ-
ВИТИЯ ЕГО КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Н.А. Брилевская  
(Белорусский государственный технологический университет, г. Минск)

Актуальность исследования обусловлена тем, что структурная перестройка современного пред-
приятия невозможна без создания эффективного механизма управления развитием его кадрового 
потенциала, научной проработки методов кадрового обеспечения его структурных подразделений.

Проблема управления кадровым потенциалом предприятия носит сложный характер, что обу-
словливает необходимость применения в ее разрешении комплексных подходов с учетом различ-
ных факторов. Она не обойдена вниманием науки, сложились научные школы, обоснованы разноо-
бразные концепции, издается литература, налажена подготовка специалистов.

В работах А.М. Омарова, В.А. Шахова, В.А. Дятлова, В.В. Травкина исследованы вопросы фор-
мирования и воспроизводства кадрового потенциала. Диагностику состояния и оценку человеческо-
го капитала проводят Т.А. Акимочкина, И.Г. Мардамшин, Т.В. Федосеева. Опыт развития кадрово-
го потенциала зарубежных организаций рассматривается в трудах зарубежных ученых Дж. Иван-
цевича, М.Х. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури.

Вместе с тем комплексный анализ соответствующей научной литературы показал, что проблемам 
управления кадровым потенциалом предприятия, концепции, практике и перспективам его разви-
тия, создания дополнительных источников финансирования кадрового обеспечения предприятий, 
системе поиска и отбора руководящих кадров уделяется недостаточное внимание.

Из всех категорий, характеризующих участие человека в процессе труда, наиболее применимой 
в настоящий период развития общества является категория «человеческий капитал», так как в реа-
лизации задач, поставленных перед экономикой, основанной на знаниях, центральное место отве-
дено человеку в силу того, что именно человек является носителем знаний и способности их при-
менения в практической деятельности. Именно человеческий капитал при прочих равных условиях 
позволяет предприятию обеспечить конкурентные преимущества [1, с. 20–21].

Человеческий капитал предприятия – это сложная категория, имеющая собственный состав 
и структуру, такие специфические характеристики, как постоянная динамичность, сложность (в от-
дельных случаях невозможность) измерения, приобретающая ценность только при условии обяза-
тельной реализации. Кроме того, величина человеческого капитала имеет прямую зависимость от 
качества условий его функционирования [1, с. 21].

Исходя из определения сущности трудового потенциала, можно представить его внутреннюю 
структуру, выделив следующие основные составляющие: кадровая, инновационная, материально-
техническая, организационная [2, с. 11].


