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свою очередь, заставляет «учиться» все время. В практике постоянный процесс учебы
приводит к адаптации к изменениям, а также создание инновационности.

К. Перехуда подчеркивает, что в сетевом предприятии:

- Создание знаний нецентрализованно,

- Знания не могут носить институциональный характер, Создаются «острова знаний»,

- Неявная информация сосредоточена в фирме- интеграторе,

- Явная информация постепенно передается остальным кооперантом в сети.
1

Открытая структура сетевой организации позволяет получить многоканальный доступ к
ресурсам внешних знаний, использование которых увеличивает эффективность ее
деятельности.

В структурах сетевого общества обмен знаниями влияет на создание
конкурентоспособности, которая, в свою очередь зависит от способности создания,

интегрирования и использования информации.

' К. Perechuda, Dyfitzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wroclaw 2005, s. 52.
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Глобализация и становление постиндустриального общества – объективный процесс, в
котором инфляция и знание становятся непосредственной производительной силой, а в
экономике основу составят отрасли и производства V и VI технологических укладов.

Процесс постиндустриальный не может рассматриваться вне связи с процессом развития
творческих возможностей личности, и только высокий уровень человеческого капитала тот
фундаментальный фактор, опираясь на который Республика Беларусь может обеспечить
конкурентные позиции в мировой экономике.

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики
Беларусь на период до 2020 года «главной целью социальной политики в долгосрочной
перспективе является обеспечение устойчивого роста уровня и качества жизни населения и
создание условий для развития человеческого потенциала…» по всей территории
Республики.

В повышении конкурентоспособности экономики возрастает роль социальной сферы, а в
ее составе территориального предложения общественных благ. На первый план выдвигаются
следующие цели:

1) разработка мер по предложению общественных благ на основе принципов
справедливости ее постиндустриальных социальных стандартов, которые своим качеством
создадут условия по обеспечению необходимых темпов роста уровня человеческого
капитала, формируя достаточный потенциал территории (районы, города отдельные
городские или сельские поселения и т.д.);

2) повышение гарантий предоставления благ на этом уровне.
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) позволяет уйти от оценки

экономической ценности человека (т.е. способности человека к производительному труду), к
оценке возможностей его развития через расширение возможностей выбора благодаря росту
продолжительности жизни, образования и дохода. ИРЧП рассматривается как цель и
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критерий общественного прогресса. Он разработан для сравнения стран и публикуется в
ежегодных Докладах Программы развития с 1990 г. Содержательный смысл его уровня таков
– чем значение показателя ближе к единице, тем выше возможности для реализации
человеческого потенциала благодаря росту образования, продолжительности жизни и дохода
(доход определяется показателем валового внутреннего продукта по паритету покупательной
способности (ППС) в долл. США; образование определяется показателями грамотности (с
весом в 2/3) и доли учащихся среди детей и молодежи в возрасте от 7 до 27 лет (с весом 1/3);

продолжительность предстоящей жизни определяется через долголетие при рождении).

Рассмотрим, в каком отношении находится показатель ИРЧП и ВВП в Республике
Беларусь. Данные об ИРЧП в РБ представлены в табл. 1.

Таблица 1 - Индекс развития человеческого потенциала в Республике Беларусь

Страна
ИРЧП за год

1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ИРЧП 0,806 0,774 0,763 0,767 0,768 0,775 0,783 0,793 0,786 0,794 0,804

в процентах к
предыдущему
году

- 98,6 98,5 100,5 100,1 100,9 101,0 101,3 99,1 101,0 101,3

Источник: Доклад о развитии человека в 2005 – 2007гг.

Динамика изменения ВВП представлена в табл. 2.

Таблица 2 - Производство ВВП по ППС в Республике Беларусь

1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008

Валовой
внутренний
продукт по
ППС, млн.

долл. США

34370 50664 71271 83492 94804 105768 118875

Валовой
внутренний
продукт по
ППС на душу
населения,

долл. США

3377,2 5071,5 7272,5 8562,4 9759,5 10915,4 12291,4

Источник: Международный валютный фонд

Из таблиц видно, что имеется рост ИРЧП, но предложение того или иного уровня качества
общественных благ зависит от типа поселения: чем меньше населенный пункт, тем ниже
уровень общественных благ. Это привело к тому, что за последние 15 лет численность
городского населения увеличилась на 4,2 % (289 тыс. чел.), причем это увеличение
произошло за счет крупных городов. Основной состав внутренних мигрантов составляют
жители сельской местности – 52 % с преобладанием населения в возрасте 15-29 лет, из
которого большинство составляют женщины, а в составе всех мигрантов из села нарастает
отток специалистов с высшим и средним специальным образованием. Происходит миграция
из малых и средних городов в большие.
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Среди причин, заставляющих людей покидать свое место жительства только 25 %

составляют перемещения к месту работы, поэтому существенными являются и те, которые
вызываются надлежащей средой жизнедеятельности.

Среда жизнедеятельности – понятие широкое, но очевидно, что немалое значение в ее
оценке жителями принадлежит уровню полезности сферы общественных благ, которая не
только формирует среду жизнедеятельности, но и создает основу того социокультурного
пространства, которое привлекает или не привлекает своим потенциалом, и выступает
существенным факторов в создании конкурентных преимуществ населения региона. В
группе больших городов этот уровень очевидно выше, а сформировавшееся там
социокультурное пространство более привлекательное, отчего индивиды и мигрируют туда.

Практика ЕС показывает, что в том числе и равный уровень полезности общественных благ
способствует формированию системы расселения, в котором основная часть населения
страны проживает в малых и средних городах, – около 80 % населения ЕС проживает в
городах и из них более 60 % в средних и малых городах. В Беларуси 70 % населения
проживает в городах, в том числе в средних и малых городах – 33,4 %.

Возможны два сценария развития территориальных образований. Первый – инерционный,

в его основе лежит консервация сложившейся модели развития и прослеживается
определенная инерционная составляющая, т.е. постепенное, без резких колебаний и
потрясений развитие отраслей территории.

Второй сценарий достаточно жесткий, – это модель инновационного развития, которая
предполагает: глубокую модернизацию производства и производственных отношений с
целью обеспечения значительного повышения стандартов жизни населения и возможностей
для развития человеческого капитала; высокую активизацию роли государства в
трансформации этих отраслей. При этом должны достигаться одинаковые темпы развития
регионов страны, так как, если развитие регионов страны «перекашивается», между ними
происходит разрыв не только в темпах развития экономики, но и по уровню культуры,

условиям жизни и другим сферам жизнедеятельности населения, что объединяется понятием
«качество жизни», и в целом потенциал нации не растет. Поэтому развитие потенциала
нации предполагает, что возможности его развития формируются на принципе
справедливости, когда достигается равный инвестиционный эффект для жителей страны от
использования бюджетных средств.

Обычно, как показывает практика зарубежных стран, бюджетные средства составляют не
более 15-20 % от необходимых ресурсов регионального развития страны. Поэтому главной
задачей государственной политики является создание условий самофинансирования
регионов. Это в первую очередь необходимость внедрить федеральную бюджетно-

налоговую систему, которая позволяет избегать иждивенческих настроений и потому
максимально использовать местные ресурсы.

Следующим важным шагом является быстрейшее введение в РБ ипотечного
кредитования, которое даст значительные кредитные ресурсы равномерно по регионам.

Ипотека позволит использовать в качестве залога свои жилища и землю. В ЕС недвижимость
является источником 70 % средств для малого бизнеса и предпринимательства. Ипотека дает
большие возможности для строительства в регионах комфортного жилья коттеджного типа,
чем, например, в Минске и других областных центрах. Массовое строительство в малых и
средних городах коттеджей значительно усилит их экономический потенциал, даст новые
рабочие места, позволит создать множество малых предприятий, исходя из пропорций 25

малых предприятий на 1000 жителей.
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