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луг на дистанционной основе, которое способны предложить относительно немногие 
учебные заведения России и лишь по ограниченному кругу специальностей). 

В какой-то мере альтернативой является получение самообразования, особенно 
в областях, связанных с литературой и искусством. Так, большинство лауреатов пре-
стижных литературных премий не получило литературного образования, многие из-
вестные и талантливые актеры не получили специального актерского образования.  
В то же время, самообразование не подходит для освоения профессий, связанных  
с работой на сложном оборудовании, для овладения которым необходимы серьезные 
практические навыки (например, кристаллооптика или молекулярная генетика,  
а также все области медицины). 

Таким образом, можно сделать вывод, что относительная дешевизна отечествен-
ных образовательных услуг в сочетании с высоким качеством делает российскую сис-
тему образования конкурентоспособной на мировом рынке, что подтверждается рас-
тущим потоком иностранцев, желающих получить высшее образование в России. Тем 
не менее, система образования страдает от последствий общего экономического кри-
зиса, что выражается в недостаточной оснащенности образовательных учреждений 
современным наукоемким оборудованием и низкой зарплате работников образования. 

На короткое время (а именно – в середине 90-х гг., характеризующейся жесткой 
монетарной политикой правительства, в том числе политикой сдерживания доходов) 
значительная часть работников сферы образования оказалась «пограничным слоем» 
между маргинальным и общественно нормальным рынками труда, что привело к 
частичной маргинализации системы ценностей и поведения работников данной сфе-
ры [3]. Недооценка живого труда в сфере образования болезненно сказывается на 
качестве предоставляемых ею услуг. 

Таким образом, многие проблемы российской образовательной сферы вызваны 
процессами, лежащими вне самой этой сферы. Их не удастся решить без коренного 
поворота экономики к инновационному пути развития, без устранения ценовых дис-
пропорций между живым и овеществленным трудом [4]. 
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История экономического развития показывает, что ее важные этапы различа-
лись в зависимости от конкретных факторов производства, определяющих экономи-
ческий рост. Изменение этих факторов приводило к существенным изменениям  
в производстве, в его структуре, темпах, в обществе в целом. 
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В историческом развитии производства как процесса создания необходимых 
благ в качестве главного его фактора долгое время выступала земля. Поначалу она 
была основным средством труда и соответственно составляла основу сельского хо-
зяйства, которое было главной отраслью экономики. 

Развитие ремесел упиралось в потребности создания и развития средств труда. 
Промышленная революция XVΙΙΙ–XΙX вв. сделала средства труда главным фактором 
производства. Воцарилась машинная индустриальная экономика. 

Такая экономика требовала для своего развития огромных капиталов. Эта зави-
симость была столь сильна, что капитал стал условием, основой, сутью и названием 
этой эпохи – капитализма. Капитал стал главным фактором производства, сущест-
венно потеснив два других фактора – землю и труд. 

В экономической теории эти изменения носили отражения в теории производ-
ственной функции. 

Производственной функцией стали называть функциональную зависимость 
объемов произведенной продукции от факторов, использующих ее в производстве.  
В общем виде эта функция представлена следующим образом: 

 Х = f (а1, а2, …аn), 

где Х – объем продукции; а1, а2, …аn – факторы производства.  
С учетом основных факторов, используемых в производстве, производственная 

функция получает следующий вид: 

 Y = f (K, L, N), 

где Y – совокупный продукт; K – капитал; L – труд; N – земля. 
В развитии теории производственной функции значительный вклад внесли 

Кобба-Дуглас, Р. Харрод, А. Солоу, Э. Фелис, Н. Калдора, П. Ромера и др. 
Пол Ромера выделил расходы на НИОКР как фактор, дающий возрастающую 

отдачу. Вывод, следовавший из этого, означал, что экономика с крупными вложе-
ниями в НИОКР имеет существенный потенциал развития и роста. 

Такой вывод широко подтверждается современными факторами экономическо-
го развития и с ним нельзя не согласиться.  

В XX в., и в особенности во второй его половине, теория производственной 
функции исходила из решающей роли техники и технологии в развитии производст-
ва и общества. Данная точка зрения представлена в теории стадий роста Ростоу,  
в концепциях индустриального и постиндустриального (Дж. Гэлбрейт, А. Берли,  
Д. Белл и др.), а также информационного (Е. Масуда и др.) общества. 

Вышеуказанные теории исходят из того, что основой изменений в экономике  
и обществе служат технико-технологические сдвиги в производстве. 

Вместе с тем ряд ученых (Т. Стюарт, М. Кастелье, Э. А. Лутохина, М. А. Иг-
нацкая) приходят к выводу, что главным фактором производства экономики XXΙ в., 
т. е. «новой экономики», выступает Интеллект человека, притом не Интеллект во-
обще, а Креативный (творческий) Интеллект (KJ) как главный фактор «новой эконо-
мики» – экономики XXΙ в. Именно Креативный интеллект изменяет производствен-
ную функцию «новой экономики». 

Глобализация мировой экономики и связанное с этим резкое обострение конку-
рентной борьбы вызвали необходимость поиска нового вида конкурентных преиму-
ществ, которые бы эффективно обеспечивали впечатляющий успех. Таким видом 
ресурсов, быстро умножающими конкурентную силу экономического субъекта и на-
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циональной экономики в целом в конце XX в. стали признавать интеллектуальные 
ресурсы, а точнее – Креативный интеллект. 

Известные до этого как факторы производства – земля, полезные ископаемые, де-
нежный капитал и человеческий труд были отодвинуты новым могучим фактором – 
Креативным интеллектом. Стало общепризнанным, что главное богатство в наше 
время – это продукт, связываемый с Креативным интеллектом. 

В результате многочисленных исследованный, проведенных в конце 90-х гг. 
XX в. в США, авторы пришли к выводу, что: «Именно талант – главный фактор, оп-
ределяющий успех компаний, и способность компании привлекать, развивать  
и удерживать таланты будет главным конкурентным преимуществом много лет» [1]. 

Если в более чем в двухвековую эпоху машинной экономики главным факто-
ром производства и богатства были средства производства, а человек-работник был 
придатком при них, то в новую эпоху, явно потеснив машинную технику на вторые 
роли, Интеллект человека выходит на позиции главного фактора производства.  
К такому заключению стали приходить авторы целого ряда научных исследований.  

Различия и противоречия взглядов при этом заключаются в том, как определя-
ют и называют этот фактор: Интеллект, Знания, Информация и т. д.  

Для Республики Беларусь в силу специфики природных ресурсов особенно 
ценным и главным ресурсом является человек, его труд и его Креативный интеллект. 

Представляется, перспективными направлениями экономического исследования 
являются изучение сущности Креативного интеллекта, его составляющих, определе-
ние влияния фактора времени, разработка и практическая реализация механизма 
создания Креативного интеллекта человека-работника как главного фактора произ-
водства «новой экономики». 
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В 2009 г. финансово-экономический кризис охватил по существу весь мир. Его 
негативное влияние ощущает и экономика Беларуси. В Гомельской области из  
24 прогнозных показателей в первом полугодии выполнили только шесть, по ос-
тальным наметилась положительная динамика. Наибольшую тревогу вызывает 
внешняя торговля товарами и услугами.  

Объем внешней торговли товарами за январь–май 2009 г. составил 2296,7 млн дол. 
США, в том числе экспорт – 1150,2 млн дол., импорт – 1146,5 млн дол. Сальдо внешней 
торговли товарами сложилось положительное и составило 3,7 млн дол. К уровню января–
мая 2008 г. стоимостной объем внешней торговли составил 56,2 процента, при этом экс-
порт уменьшился в 2,1 раза, импорт – на 32,2 процента.  

Из общего объема экспорта области на долю России приходится 33,7 процента, 
остальных стран СНГ – 8,4 процента, стран Европейского Союза – 44,8 процента, 
остальных стран – 13,1 процента. Импорт из России составил 67,6 процента общего 
объема импорта, остальных стран СНГ – 6,4 процента, стран ЕС – 18,9 процента, ос-




