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При этом как сторонники, так и противники гендерного равенства сходятся в одном: в улучшении 
социально-экономического положения женщин первостепенную роль играет активизация их 
предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство является одним из приоритетов в процессе достижения гендерного равенства в 
сфере экономических отношений как отмечается в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, Пекинской платформе действий и Декларации тысячелетия. 

Как показывает опыт стран, добившихся больших успехов в развитии женского предпринимательства, 
именно условия, создаваемые государством, являются в этом процессе определяющим фактором. 

В нашей стране, согласно результатам проводимых исследований и исходя из практики развития 
малого предпринимательства, степень участия женщин в бизнесе находится на уровне 30%. Доля женщин 
среди индивидуальных предпринимателей – 63%. 

Можно выделить ряд экономических и социальных выгод развития женского предпринимательства в РБ: 
- повышение эффективности использования человеческого капитала на рынке труда и снижение 

феминизации малооплачиваемых отраслей. Одной из гендерных характеристик белорусского рынка труда 
является профессиональная сегрегация; 

- совершенствование структуры предпринимательской деятельности. Женский бизнес чаще всего 
ориентирован на улучшение качества жизни общества, то есть является социально значимым; 

- повышение эффективности использования заемного капитала. Женщины вследствие меньшей 
склонности к риску предпочитают оперировать небольшим капиталом, что дает возможность развития 
системы микрокредитивания; 

- увеличение доходов и социального статуса женщин. На рынке труда Беларуси существуют 
неоправданные отраслевые различия в оплате труда работников, не связанные с качеством человеческого 
капитала, и присутствует гендерная дискриминация, как следствие, средняя заработная плата женщин 
составляет около 75% средней заработной платы мужчин [2]; 

- совершенствование структуры факторов экономического роста. Предпринимательство является 
важным, а иногда и решающим фактором экономического развития государства; 

- стимулирование семейно-бытовой функции женщин. Женщины более склоны к созданию 
микроорганизаций и ведению семейного бизнеса; 

- изменение традиционных взглядов на социальные роли мужчин и женщин. Успехи женщины 
формируют гендерно независимый взгляд на человека, обладающего свободой выбора и необходимыми 
для осуществления этого выбора качествами. 
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Уже не одно столетие умы экономистов, философов, психологов занимает понятие «человеческий 
капитал», механизмы его формирования и участия в процессах обеспечения жизни и развития 
человеческого общества. Почти 350 лет назад английский экономист Уильям Петти писал: 
«Представляется разумным, чтобы то, что мы называем богатством, преимуществом или запасом страны 
и что является результатом прошлого труда, не считалось бы чем-то отличным от живых действующих 
сил, а оценивалось бы одинаково». И далее в книге «Слова мудреца»: «Весь род людской имеет такую же 
стоимость, как земля, будучи по своей природе столь же непреходящим». 
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Сегодня является общепризнанным, что человеческий капитал – это такой фактор системы 

воспроизводственных отношений, носителем которого является как каждый индивидуум в отдельности, так 
и всё общество в целом. Он является генератором развития личности и социального прогресса [1]. 

В конце XX – начале XXI вв. человечество осознало, что населению нашей Планеты грозит 
уничтожение вследствие истощения природных ресурсов и деградации окружающей среды. Ведь за 
последние 100 лет потребность ресурсов возросла на 2–2,5 порядка, а коэффициент их полезного 
использования рос очень медленно и составляет и поныне не более 15–20%! 

Потребовалось создание системы учета и устойчивого использования природных ресурсов. Под эгидой 
ООН и Всемирного банка реконструкции и развития были разработаны комплексные методики для оценки 
стоимости природного капитала в отдельных странах и в мире в целом [2, 3]. Было предложено в качестве 
основных стоимостных составляющих национального богатства считать: природные, производственные и 
человеческие ресурсы (таблица 1). 

Таблица 1 – Ресурсные составляющие национального богатства 
№ п/п Составляющие Определение 

 
1. Природные 

ресурсы 
Определяются стоимостью запасов возобновляемых и невозобновляемых ресурсов: 
сельскохозяйственных земель, пастбищ, продуктивных лесов, природоохранных зон, 
месторождений полезных ископаемых, ценных минералов, строительного сырья. 

 
2. Производственные 

ресурсы 
Состоят из суммы стоимости всех имеющихся в стране производственных объектов, 
промышленного и энергетического оборудования, транспортной инфраструктуры, объектов 
недвижимости и коммунального хозяйства. 

3. Человеческие 
ресурсы 

Оцениваются долей национального продукта, непосредственно связанного с трудовыми 
затратами и их эффективностью в различных секторах экономики. 

Рассчитанные на основании этой концепции объемы ресурсных составляющих богатств некоторых 
регионов мира представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Сравнительные оценки стоимости компонентов национальных богатств регионов мира 
№ Регионы мира Суммарно Человеческие ресурсы Производственные ресурсы Природные ресурсы 

тыс. долл. на душу населения / % национального богатства 
1. Северная Америка 326 249 / 76 62 / 19 16 / 5 
2. Западная Европа 237 177 / 74 55 / 23 6 / 2 
3. Восточная Азия 47 36 / 77 7 / 15 4 / 8 
4. Ближний Восток 150 65 / 43 27 / 18 58 / 39 
5. Южная Америка 95 70 / 74 16 / 17 9 / 9 
6. Северная Африка 55 38 / 69 14 / 26 3 / 5 
7. Южная Азия 22 14 / 65 4 / 19 4 / 16 

Среднее значение, % – / 68,5 – / 19,5 – / 12 

Наибольшими объемами национального богатства обладает Северная Америка, прежде всего за счет 
США, которые имеют на душу населения ресурсы стоимостью около 400 тысяч долларов. В них стоимость 
человеческого капитала составляет 77%, производственные активы – 19%, природный капитал – 4% [3]. 

В целом из таблицы 2 следует, что в экономически успешных регионах человеческий ресурс составля- 
ет большую часть национального богатства. Это особый вид капитала в форме интеллектуальных особен- 
ностей и практических навыков, полученных в процессе образования и практической деятельности и опре- 
деляющих способность людей к участию в процессах производства. Сравнительные оценки стоимости на- 
ционального богатства заставили многие страны серьезно проанализировать его составляющие, обратив 
особое внимание на человеческие ресурсы и их качественные характеристики. В результате в общей 
структуре человеческого капитала, начиная со времен промышленных революций, особое место стала за- 
нимать его интеллектуальная составляющая – исследователи, способные внести в науку и технику новые 
знания. Её роль особенно ярко проявилась в период Второй мировой войны, которая стала толчком разви- 
тия новых, особенно военных отраслей, базирующихся на научных достижениях. 

В послевоенные десятилетия XX в. научная и научно-техническая часть  интеллектуального 
потенциала быстро развивалась и обеспечила новый скачок научно-технического прогресса, создав 
множество разнообразных инноваций, существенно изменивших экономику мира. 

Сегодня в мире насчитывают около 8 млн. исследователей, более половины которых работают в США, 
Объединенной Европе и Китае. На обеспечение их деятельности тратится ежегодно более 1,2 трлн. $. 

В Беларуси сегодня из 33 тысяч человек, занятых научными исследованиями и разработками, основной 
творческой силой являются около 20 тысяч исследователей. Из них примерно 30% – ученые НАН Беларуси, 23% – 
работники Минпрома, по 10% – Минобразования и Минобороны, 5% – Минздрава. В вузах
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республики преподавательской и частично научной работой занимаются около  27000 человек,  в  т.ч.  
1313 докторов и 8530 кандидатов наук. В НАН Беларуси трудятся около 6,5 тысяч исследователей, в т.ч. – 
500 докторов и 1800 кандидатов наук. 

В промышленно-экономическом развитии государства наибольшую роль играет использование научно- 
технических инноваций, как собственных, так и импортируемых. В нашей стране их разработкой и 
адаптацией занимаются около 10 тыс. исследователей, в т.ч. около 3,5 тыс. – в НАН Беларуси. Главным 
элементом любой инновации является креативная идея. Чем выше её уровень, тем больше её вклад в 
развитие науки и техники: трансформационная креативность приводит к открытиям, исследовательская – к 
изобретениям, комбинаторная – к рационализациям [5]. Поэтому в мире идет погоня за учеными и 
специалистами, способными генерировать новые идеи высокого уровня. Крупные корпорации скупают 
патенты тысячами. Например, вездесущая Google уже имеет в своем портфеле более 35 тыс. патентов, 
Microsoft владеет почти 80 тыс. патентов, регистрируя на себя до 200 патентов в неделю. Идеи в виде 
патентов становятся новой мировой валютой, обеспечивающей весьма высокую 
конкСуергеондтнояспвосБоеблнаорсутсьи еоедвнлиамдеилзьцваамж!нейших  условий  успешного  инновационного  развития  является 
качественная подготовка кадров, особенно инженерных специальностей. А это требует существенного 
повышения уровня преподавания на всех образовательных ступенях. 

Происходящая ныне в мире глобализация образования, с одной стороны, ведет к повышению его 
качества, с другой – повышает конкуренцию в охоте за новыми талантами [6]. Как их воспитать и удержать 
в нашей стране? Методологические подходы, способствующие решению этой проблемы, исследовались в 
работах [7, 8]. 

В инновационном процессе все взаимосвязано. Главный источник новых идей и патентов – знания! 
Главный источник знаний – наука! Главный инструмент передачи знаний – образование и культура! 

Стране нужны дееспособные высокообразованные творчески настроенные ученые и специалисты. Без 
них создание отечественной инновационно-способной и восприимчивой к новому экономики невозможно! 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Динамические изменения экономики и современные мировые глобализационные процессы обусловливают 
настоятельную необходимость совершенствования существующих и поиска новых механизмов управления 
предприятием в Украине. Одним из них остается маркетинг, функциональной составляющей и информационно-
аналитическим инструментом которого выступают маркетинговые исследования. В условиях украинских реалий 
наблюдается неопределенность поведения субъектов отечественного рынка, что затрудняет принятие ими 
управленческих решений и выдвигает новые специфические требования к данному процессу. Одно из таких требований 
заключается в том, что управленческие решения должны разрабатываться и выполняться на основе достоверной 
информации,
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