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Оценка эффективности существующих инструментов бюджетно-финансового ре-
гулирования показывает, что возможными мерами государственного регулирования для 
интернализации внешних эффектов, индуцируемых рынком нефти и нефтепродуктов в 
Республике Беларусь, могут стать следующие шаги: 

1. Введение фиксированного экологического налога на добычу нефти с отменой 
обязательной экспертизы ущерба. 

2. Дифференциация экологического налога за выбросы из стационарных источни-
ков в зависимости от видов используемого топлива. 

3. Введение экологического налога за прокачку нефти. 
4. Диверсификация источников поставки нефти за счёт американской сланцевой, 

среднеазиатской и венесуэльской тяжёлой нефти. 
5. Введение повышающего коэффициента для зачёта НДС по приобретению мест-

ного топлива (торфа, торфобрикетов и древесных брикетов). 
6. Льготирование приобретения коммунального электрооборудования и переосна-

щения помещений (таможенные льготы, гарантированные кредиты и т. п.), субвенции в 
инфраструктуру. 

7. Гарантированная закупка электроэнергии у инвесторов в ветроэнергетику. 
8. Целевое резервирование доходов от добычи нефти и нефтепереработки для стиму-

лирования развития других секторов экономики, использующих отечественные ресурсы. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

КАК ОБЪЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 
 
В условиях перехода Республики Беларусь к рыночной экономике происходит фор-

мирование профессионального рынка труда, которое сопровождается его сегмента-
цией – выделением рабочих мест, объединенных по однородным признакам (уровню 
квалификации, специальности и т. д.). Профессиональный рынок труда – это рынок 
труда удовлетворения спроса на определенные виды профессий и профессиональных 
компетенций, на которые предъявляют спрос один или несколько работодателей, кото-
рые функционируют в рамках одной отрасли. Место профессионального рынка труда 
находится в рамках функционирования одной отрасли и в рамках определенной геогра-
фии (региона, области, города). Изучение профессионального рынка труда является ак-
туальным на сегодняшний день, т. к. он отражает совокупную потребность в трудовых 
ресурсах определенных профессий, которые смогут удовлетворить запросы отраслей, су-
ществующих в определенном регионе и экономики в целом.  

При определении объекта профессионального рынка труда следует говорить про чело-
веческий капитал. В современных условиях часто может складываться ситуация, что работ-
ник может не только переходить из одной фирмы в другую, но может поменять не только 
отрасль, но и профессию. Мобильность рабочей силы растет и все меньшее количество спе-
циалистов остаются у одного работодателя или в одной профессии всю свою трудовую жизнь.  

В общепринятом понимании человеческий капитал состоит из следующих компонен-
тов: рабочая сила и образование(квалификация), где, рабочая сила – это физиологические 
характеристики личности (здоровье, психологические установки, движущие потребности и 
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мотивация личности) и образование – уровень квалификации, потенциала профессиональ-
ного роста, общая интеллектуальная информированность. Еще в 60-х гг. XX в. Г. С. Беккер 
выделил в человеческом капитале две составляющие – общий и специфический капитал, 
такое разграничение между общими и специфическими знаниями проводится на основе 
оценки возможности их использования при переходе индивида из одной фирмы в другую. 
Непосредственно на профессиональном рынке труда имеет ключевое значение именно спе-
цифический человеческий капитал. Концепция специфичности человеческого капитала, 
впервые выдвинутая Г. С. Беккером, внесла значительный вклад в экономические исследо-
вания и на настоящий момент остается актуальной и постоянно совершенствуется. Иссле-
дователи выделяют следующие объекты специфичности: фирма, отрасль, профессия, сово-
купность требуемых навыков для выполнения работы и комплекс выполняемых задач на 
рабочем месте. Одним из первых направлений развития концепции специфичности челове-
ческого капитала было исследование К. Шоу, которая дополнила уравнение Дж. Мисера пе-
ременной стажа профессионального опыта. Дальнейшее развитие специфичности человече-
ского капитала было продолжено в исследовании отраслевой и профессиональной специ-
фичности. Д. Нил установил, что наибольшие потери в заработках происходят при переходе 
из одной отрасли в другую, а не из фирмы в фирму. Концепция профессионально-специфи-
ческого капитала основывается на предположении, что запасы такого вида капитала не пе-
реносятся из профессии в профессию.  

Таким образом можно сказать, что специфический человеческий капитал на про-
фессиональном рынке труда – это те навыки, знания, умения в рамках одного рода дея-
тельности (профессии), которыми будет обладать наемный работник, как носитель спе-
цифического человеческого капитала и соответственно, в которых будет заинтересован 
работодатель. Предприятие формирует спрос на специфический трудовой капитал в силу 
направленности своей основной деятельности, а предложение формируется трудовыми 
ресурсами, которые формируют рынки труда профессий согласно своим специфическим 
навыкам и умениям. А индивид, в свою очередь, как носитель специфического челове-
ческого капитала (в рамках определенной профессии) находясь на профессиональном 
рынке труда, стремится попасть в условия внутреннего рынка труда, чтобы получить 
статус занятого и реализовать свой человеческий капитал.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА ПРИ РЕФОРМИРОВАНИИ  
БЕЛОРУССКОЙ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВА) 
 
В Республике Беларусь на протяжении последних пяти лет целенаправленно и по-

следовательно проводится работа по реформированию законодательства о несостоятель-
ности (банкротстве). Процесс, начавшийся первоначально с разработки проекта Закона 
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 
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