
вые практики и их концепции. Важнейшей среди последних является аргументационно-цевтрич

ная риторика, например, новая риторика и проблематология. Если сегодня для описания и прогно

зирования отечественной практики разрешения конфликта рациональностей более удобна новая 

риторика, то в будущем в связи с набирающими обороты процессами приватизации будет востребо

вана проблематология. Риторика как философия предпринимательства в Беларуси может эволю

циониро~ать в направлении преодоления аккламаторного демократизма и утверждения диалогиз

ма. Для того, чтобы отечественная риторика бизнеса практически эффективно защищала свой 

предмет, ~ам еще предстоит глубоко овладеть таким искусством публичной подстановки вопросов, 

которое их разрешая, не убивало бы, по крайней мере, для предпринимателя проблематичности во

просов. Следовательно, прояснение философской сути предпринимательской деятельности в совре

менной Беларуси является не только конкретизацией, но и модификацией уже известных его осо
бенностей, формулировкой таких важных ее сторон, которые не видны вообще, или плохо разли

чимы в других условиях. 

О.Н. Шкутысо 
БГЭУ (Мивск) 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНОМИК 

В современной экономике переплетаются три блока проблем: глобальные закономерности 

трансформации экономик, тенденции современного этапа мировой экономической . трансформа

ции, трансформация стран с централизованно-управляемыми экономиками. 

Первый блок проблем является предметом анализа теории циклов: 

среднесрочного экономического цикла (10 лет) ; 

технологического цикла Н.Д. Кондратьева (50 лет); 
цивилизационного цикла (несколько столетий); 

исторического суперцикла (1000 лет). 
Во втором блоке выделяют следующие мировые тенденции: 
дискретность перехода к постиндустриальному обществу; 

ожидание демографического взрыва; 

экологический кризис; 

гуманизация экономики - изменение ее воспроизводственной структуры; 
смешанный характер экономики с преобладанием мелкого и среднего бизнеса; 
сдвиги в социальной структуре, обусловленные ростом качества жизни; 

возрождение национальных традиций; 

эволюция мировой экономики к многополюсному миру. 

Переход от централизованно-управляемой экономики к транзитивной сопровождается следую-

щими негативными тенденциями: 

незрелость капиталистического состояния постсоциалистической экономики; 

криминализация, расширение теневого сектора; 

деформация воспроизводственной структуры (70% инвестиций направляются в сырьевой ком-
плекс); 

технологическая деградация; 

экономическая дезинтеграция; 

диспропорции торгового баланса; 

эффективность белорусской трансформации зависит от несовпадения схожих фаз националь

ного и мирового воспроизводственного циклов. 

К числу общеэкономических закономерностей трансформационной экономики относятся: 
1. Неустойчивость. Классическая политическая экономия, К. Маркс, Н. Кондратьев исходят 

из устойчивости экономической системы, маржинализм: ставит ее в центр внимания экономичес

кой теории, изучающей зрелое состояние рыночной экономической с~стемы. Переходные процес

сы являются неравновесными, их характеризует нелинейность, стох~стический, вероятностный 

характер развития. Объективность неустойчивого характера переходной экономнки обусловлена 
ее нецелостностью. Каждая из зрелых ступеней эволюции общества и.экономики была целостной 

системой. Переходная экономика объективно нецелостна, т.к. она характеризуется сочетанием 

как старых, так и новых экономических форм и отношений. 

2. Альтернативный характер развития. Итоги развития переходной экономики могут быть 
многовариантны, потому что в состояние неустойчивости экономика попадает вследствие требова

ний (•вызова•) экономических, политических, природных и других факторов, которые требуют 
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•ответа• . Итогом завершения периода· перехода от одной экономической системы к другой могут 

быть разные варианты экономической системы, но все эти варианты представляют собой варианты 
развития, эволюции общества. Вступление общества в переходное состояние исключает возврат к 

прежней ступени развития, т. к. после начала переходного периода •система не помнит своего про

шлого•. 

3. Появление и фуикциовировавие особых травсформациовиых форм (денежная рента в пе
риод перехода от феодализма к капитализму, индикативное планирование при переходе к постин

дустриальному обществу, коллективно-долевая собственность на землю и т.д.). 
4. Особый характер противоречий. В условиях переходной экономики экономические проти

воречия представляют собой противоречия развития (между новыми и старыми элементами про

изводственных отношений), а не противоречия функционирования (внутри каждого производ

ственного отношения). 
5. Историчность, т.е. преходящий характер переходной экономики, которая сменяется перио

дом зрелого развития экономической системы. 

Как долго будет продолжаться трансформационный период в Беларуси? Равновесная экономи

ка - определенное равновесие, система общественных отношений, в которой предложение товаров 

уравновешивает их спрос. Это самая простая группа задач трансформации плановой экономики в 

рыночную, решаемая стандартным набором макроэкономических преобразований - либерализа
ция, приватизация, финансовая стабилизация. Но есть и более долговременные и серьезные зада

чи у переходной экономики - запуск сформировавшегося рыночного механизма. Ведь рынок - это 
не только равновесие, рынок приводит в движение экономику, запускает производство товаров, 

превращается в двигатель экономического развития, заставляет экономику двигаться вперед, тре

бует, чтобы росла эффективность, снижались затраты, обновлялась продукция, развивался НТП. 

В этом отношении экономика постсоциалистических стран еще долго будет носить переходный ха

рактер, поскольку до тrо<ого эффективного механизма сложившимся в Беларуси, например, эле

ментам рынка еще предстоит пройти длительный путь развития. 

О.Н. Шкутько 
БГЭУ (Минск) 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

В условиях современной информационной революции зарождаются новые отрасли экономики, 

которые преобразуют весь хозяйственный уклад общества. Изменившийся статус работника ин

теллектуального труда является причиной трансформации современных отношений собственнос

ти. Там, где наука действительно становится производительной силой, а информация и знания -
важнейшим ресурсом общества, работник становится интересен этому обществу не как носитель 
абстрактной "рабочей силы", способной к малоквалифицированному монотонному труду, а как об

ладатель уникальных интеллектуальных способностей. В таком обществе собственность на мате

риальные средства производства перестает быть основным условием высокого благосостояния. За

логом жизненного успеха становятся не собственность, а организация, не владение, а пользование, 

не возможность присвоить, а способность применить те или иные средства и условия производства. 
Не модифицируя сущность частной собственности, современные хозяйственные процессы 

объективно подрывают ее значение как основы общественной иерархии. Сегодня человек в постин
дустриальном обществе выходит за пределы массового материального производства, информация 

становится важнейшим хозяйственным ресурсом, а средства, необходимые для создания информа

ционных продуктов, оказываются доступными все более широкому кругу работников интеллекту

альной сферы. Все больше необходимых обществу товаров эффективно производится за пределами 

традиционных корпоративных структур. Работники интеллектуальной сферы обладают собствен

ностью на свои уникальные способности. При этом такая собственность неотчуждаема и не может 

быть присвоена в объективированной форме. Как результат, по мере того, как средства производ

ства становятся по своему характеру в большей степени информационными, нежели материаль

ными, контроль над ними в определенной степени переходит к работникам. Таким образом, совре

менная информационная революция не только сделала знания основной производительной силой, 

она сформировала предпосылки для того, чтобы средства, необходимые для создания, распростра

нения и воспроизводства информационных продуктов, стали доступны каждому работнику, спо

собному обеспечить им адекватное применение. 
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