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Как видно из табл. 2, для того чтобы Республика Беларусь перешла в число 
стран с очень высоким уровнем человеческого развития, необходимо увеличить 
ожидаемую продолжительность жизни при рождении и валовый национальный до-
ход на душу населения. Из табл. 1 видно, что если ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении с каждым годом растет, то значение ВНД на душу населения 
является нестабильным и в 2012 г. по сравнению с 2011 г. снизилось на 54 дол. США 
по ППС.  

Таким образом, для включения Республики Беларусь в число стран с очень вы-
соким уровнем человеческого развития и роста ИЧР необходимо предпринимать ме-
ры по увеличению ВНД на душу населения, что предполагает рост реальных денеж-
ных доходов населения, производительности труда, объемов промышленного 
производства и сельского хозяйства, инвестиций в основной капитал, экспорта това-
ров и услуг. Для увеличения ожидаемой продолжительности жизни при рождении 
необходимо укреплять здоровье населения, увеличивать рождаемость населения, 
улучшать качество и обеспечивать доступность социальных услуг населению. 
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В государстве с социально ориентированной экономикой рыночного типа про-
изводительные силы человека реализуются в форме интеллектуального капитала, 
представляющего собой сформированный в виде инвестиций и накопленный челове-
ком определенный запас культуры и здоровья, научно-образовательных знаний и 
мотиваций. Этот запас, используясь в той или иной сфере общественного воспроиз-
водства, содействует росту производительности и качеству труда и тем самым ведет 
к росту личного и общественного благосостояния.  

Для воспроизводства человеческого капитала необходимы значительные затра-
ты и различные виды ресурсов как со стороны индивида, так и со стороны общества 
(государственных учреждений, семьи и т. д.), поэтому осуществление инвестиций – 
это очень важный процесс в воспроизводстве человеческого капитала, в котором он 
выступает либо объектом, либо субъектом, либо результатом воздействия. Однако 
инвестиции лишь создают основу для воспроизводства человеческого капитала в 
системе образования, повышения квалификации, экономической мотивации и др. 

Наукой и практикой установлено, что формирующаяся система Беларуси вы-
ступает условием устойчивого человеческого развития в обществе. Рыночные отно-
шения, появляющаяся в их системе экономическая свобода, способствуют формиро-
ванию, реализации и развитию человеческого капитала, но, с другой стороны, во 
взаимосвязи с экологическим влиянием, что, прежде всего, относится к чернобыль-
ской зоне, оказывается сдерживающим фактором. 
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Выделяя приоритеты инвестиций в человеческий капитал, обратимся к рас-
смотрению инвестиций в образование и науку на примере Гомельской области. 

Среди областей Гомельская область лидирует по количеству затрат на научные 
исследования и разработки. Так, в 2012 г. число организаций, выполнявших научные 
исследования и разработки в Гомельской области, составило 36, в то время как в той 
же Брестской области всего 28 [4]. 

Многие исследователи пытались определить влияние образовательного фактора 
на рост будущих доходов от влияния социального происхождения, здоровья и спо-
собностей. Использовались различные методики и модели, однако мнение различ-
ных авторов в отношении образовательного фактора практически совпадает: сум-
марное воздействие всех факторов, за исключением образования, составляет не 
более 40 %, а 60 % разницы в доходах человека объясняется уровнем его образова-
ния [3, с. 105]. 

Инвестиции в человеческий капитал имеют непосредственную связь с произ-
водством, поэтому затраты на образование имеют целевой характер. 

Это хорошо видно на примере роста учреждений образования в Гомельской об-
ласти и числа учащихся в них. В Гомельской области охват детей дошкольным обра-
зованием в 2012 г. составил 99,4 %. Имеется положительная динамика в сельской 
местности – данный показатель составил 92 % [4]. 

Гомельская область располагает высоким кадровым потенциалом специалистов 
и рабочих в различных областях деятельности. Численность трудовых ресурсов со-
ставляет более 900 тыс. человек, около 100 тыс. человек имеют высшее образование 
и приблизительно 145 тыс. – среднее специальное. 

Гомельская область обладает развитым научно-техническим комплексом и вы-
соким уровнем образования и профессиональной подготовки населения. Сегодня на-
учно-технический потенциал Гомельщины уступает лишь столице – городу Минску. 

В Гомельской области расположены 3 института Национальной академии наук 
Беларуси, 8 высших учебных заведений, 6 из которых – университеты, свыше 20-ти 
отраслевых научных и проектных институтов, специальных конструкторских и кон-
структорско-технологических бюро, региональный филиал Национальной академии 
наук Беларуси. 

Численность работников, выполняющих исследования и разработки, составляет 
почти 3000 человек. Всего в экономике Гомельской области работают около 
130 докторов и 1100 кандидатов наук, в том числе 2 академика и 12 членов-
корреспондентов Национальной академии наук Беларуси. 85 % разработок, выполняе-
мых научными организациями Гомельской области, носят прикладной характер [2].  

Сеть учреждений образования включает в себя около 700 общеобразовательных 
школ и профессионально-технических училищ, в которых обучаются более 200 тыс. 
человек.  

Несмотря на дискуссии о структуре человеческого капитала, все исследователи 
единодушны в признании доминирующего значения образовательного фактора в его 
развития. Система подготовки кадров приобретает в связи с этим стратегическое 
значение, становится главным инструментом обеспечения высокой конкурентоспо-
собности. Поэтому возрождение регионов и экономики страны в целом немыслимо 
без нового взгляда на образование. Оно должно быль модернизировано и приведено 
в соответствие с международными реалиями. 

Процессы воспроизводства человеческого капитала в ближайшие десятилетия 
будут иметь для экономики регионов и экономики страны в целом решающее значе-
ние. Это связано, прежде всего, с переходом республики к новому этапу развития 
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производительных сил: от индивидуальной стадии, при которой доминировало 
крупное механизированное производство, к постиндустриальной, с превалирующим 
развитием сферы услуг, образования, науки и т. д., производство материальных благ, 
безусловно, сохранит свою значимость, но его экономическая эффективность будет 
определяться в первую очередь использованием высококвалифицированных кадров, 
новых знаний, технологий и методов управления.  

Таким образом, на первый план выдвинутся: способ производства, передача 
знаний и сам человек, его интеллектуальный потенциал. Поэтому все большая часть 
специалистов считает человека главным фактором экономического роста в период 
формирования и развития постиндустриального общества. Гораздо более важным, 
чем природное и накопленное богатство. 

Очевидно, что государственная инвестиционная политика должна определяться 
долгосрочной стратегией развития при обязательном сохранении значительной час-
ти накопленного кадрового потенциала по тем направлениям научно-технического 
прогресса, которые будут выбраны в числе приоритетных. 
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Согласно положениям теории организации отраслевых рынков одним из спосо-
бов максимизации прибыли хозяйствующих субъектов на товарных рынках является 
ценовой сговор – горизонтальный и вертикальный. Горизонтальные соглашения за-
ключаются между субъектами хозяйствования, находящимися на одном уровне в це-
пи производства и реализации товара, в письменной (явный сговор) и/или устной 
форме (молчаливый сговор), что затрудняет доказывание факта их существования, 
имеют своим следствием ограничение конкуренции, в связи с чем признаются про-
тивозаконными по факту своего существования1. Вертикальные соглашения, в отли-
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