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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТОВ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 
Проблемы инновационного развития в течение длительного времени находятся в центре внимания экономической 

теории и государственного управления. Основной акцент сделан на технико-технологической компоненте. На вербальном 

уровне признается высокая ценность человеческого интеллекта. Финансирование и стимулирование инновационного 

развития основано на приоритетах материально-вещественных факторов. Формирование, развитие и поддержание высокого 

уровня профессионализма переведено в статус личной ответственности человека. 

 

Problems of innovative development for a long time are at the center of attention of economic theory and public 

administration. The main emphasis is on the technical and technological component. At the verbal level, the high value of the human 

intellect is recognized. Financing and stimulating innovation development is based on the priorities of material and material factors. 

Formation, development and maintenance of a high level of professionalism is translated into the status of personal responsibility of 

a person. 
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В начале ХХI в. на территории бывших республик СССР государства активизировали по- 

литику продвижения инновационного развития. Падение объемов производства, постоянно по- 

вторяющиеся финансовые, производственные и социальные кризисы актуализировали вопросы 

поиска новых, эффективных источников и механизмов функционирования материального про- 

изводства. Республика Беларусь не стала исключением. В течение последних десятилетий были 

предприняты государственные усилия по разработке и реализации программ модернизации ма- 

териального производства и экономики в целом. Государство в лице различных министерств и 

ведомств возлагало большие надежды на программу инновационного развития на 2011–2015 гг. 

Основой достижения заявленных целей была признана технико-технологическая модернизация 

материального производства. Проведенный анализ достигнутых результатов, к сожалению, по- 

казал, что амбициозные планы по повышению эффективности экономики, оказались нереали- 

зованными. Вместо запланированного роста (62%), фактический составил всего 6,2%, т. е. в  

10 раз ниже запланированного. Естественно возникает ряд вопросов, связанных с установлени- 

ем причин в буквальном смысле слова «крупного провала государственной политики модерни- 

зации, сохранения технико-технологического отставания». Огромные капиталовложения в мо- 

дернизацию отдельных отраслей оказались в статусе неокупаемых. Корректность позволяет отметить 

некоторые достижения в высокотехнологических сегментах экономики, условно от- 

несенных к 5-му и 6-му технологическим укладам. 

Понятие «технологический уклад» имеет определенную историю. Чаще всего появление этого 

понятия связывают с именем великого мирового экономиста Николая Дмитриевича Кон- 

дратьева. Изучая историю капитализма, ученый пришел к выводу о том, что производство раз- 

вивается на основе экономических циклов протяженностью 50–55 лет. Изменение в структуре 

производительных сил, уровень их развития Кондратьев и обозначил «технологическим укла- 

дом» [1]. Окончание технико-экономических циклов в оценках ученого всегда сопровождается 

кризисами. В соответствии с теорией волнового развития Н. Д. Кондратьева мировая система 

находится на пороге шестого технологического уклада. Его содержание и контуры в настоящее 

время являются предметом научных дискуссий. Подавляющее большинство ученых склонны 

оценивать шестой уровень через состояние био- и нанотехнологии, генной инженерии, мембранных 

и квантовых технологий, микромеханики и т. д. 

Радикальные изменения в техническом потенциале общественного производства предполагают 

уход от узкой специализации и дифференциации во всех областях человеческого знания. На наш 

взгляд, первую группу проблем составляют сохраняющийся разрыв между оценками роли 
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материальных факторов, финансированием естествознания и гуманитарными исследованиями. В 

конце 60-х и начале 70-х гг. ХХ в. некоторые ученые в области экономики, социологии и философии 

неоднократно предпринимали попытки обратить внимание на радикальное изменение места и роли 

человека в развитии прогресса. Известные экономисты  

Т. Шульц, Г. Беккер и другие начали широко использовать методологию «экономического» подхода 

к человеческому поведению [2]. Без учета человеческого поведения сложно анализировать все 

экономические процессы. Признание данного вывода получило высокую оценку Нобелевского 

комитета. В 1992 г. Гэри Беккер был удостоен Нобелевской премии «за распространение сферы 

микроэкономического анализа на целый ряд аспектов человеческого поведения и взаимодействия, 

включая нерыночное поведение» [2]. Данное теоретическое положение получило эмпирическое 

развитие в формировании и использовании новой системы оценки человеческого потенциала. С 1990 

г. индекс человеческого развития человеческого потенциала (с 2013 г. – индекс человеческого 

развития) – это интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и 

измерения уровня жизни. Обращение к информации по теории человеческого потенциала связано, 

прежде всего, с тем, что инновационное развитие не может осуществляться вне связи с развитием 

человеческого потенциала и служить единственной целью общества и государства. 

 Анализ развития материального производства на основе внедрения достижений научно-

технического прогресса убедительно доказывает наличие прямой корреляционной зависимости 

между повышением технико-технологического уровня и усилением социального неравенства. 

Гипотетически экономическая целесообразность диверсификации капитала в материальную 

компоненту во многом определятся затратами на сохранение человека, его образовательную и 

профессиональную подготовку, совершенствование медицинского обслуживания. Инвестиции в 

человеческий потенциал должны носить обязательный характер, по меньшей мере соответствовать 

затратам на технические факторы (приобретение новых станков, технологий, разработку и внедрение 

новых систем управления). К сожалению, приходится констатировать отсутствие средств и 

действенных мероприятий по формированию нового облика человека во всех программах 

инновационного развития. Отчуждение гуманитарной компоненты от практики модернизации 

производства может быть системной причиной невыполнения государственных программ 

повышения технического уровня. 

С позиций теории человеческого капитала постоянное обновление профессиональных знаний, 

общей культуры стимулирует высокий уровень мобильности и адаптации трудового потенциала. 

Именно Г. Беккер доказал, что общее и специальное образование оказывают различное влияние на 

мастерство, выражающееся в предельной и средней производительности труда [2]. В реальности 

собственник, использующий наемный труд в условиях отсутствия действенной мотивации, стремится 

к сокращению затрат на производство и усиление ответственности за потребление личных благ. 

Теоретически образование, здоровье, общий уровень культуры, включая профессиональную, входят 

в систему общественных благ. Государственная политика коммерциализации всех сфер производства 

и жизнедеятельности стала возможна только на условиях отождествления принципов 

ценообразования на общественные и частные блага. В условиях осуществления модернизации 

производства эмпирическое понижение статуса общественных благ сопровождается отчуждением 

социальной компоненты. Морально-нравственные принципы, профессиональная культура и этика в 

условиях получения максимальной материальной выгоды стали личным делом человека. Образно 

говоря, отношение к дисциплине, ответственности, соблюдению технологических норм, правил 

работник обязан формировать сам и за свои собственные средства. Ограничение системного 

образования, включая практически полный отказ от гуманитаризации профессиональных 

обязанностей, проявляется в последовательном сокращении инвестиций на образование. Происходит 

это по нескольким направлениям. Во-первых, в материальном производстве ликвидирован институт 

наставничества. Во-вторых, студенты обязаны сами искать производственную базу для прохождения 

практики.  

В-третьих, сдержанное отношение производителей к материальной поддержке высшего образования 

и ограничение приема выпускников на работу проявляется на фоне роста заинтересованности в 

высоком уровне профессиональной подготовки работников. Никто не подвергает сомнению высокую 

значимость профессионализма. Однако отождествление высокого уровня специальной подготовки с 

подлинными потребностями производства и общества все чаще сопровождается 

«расчеловечиванием». Материальные ценности все чаще становятся основной целью не только 

производства, экономической политики, но и человека. 



Сложно не согласиться с характеристикой А. Печчеи современного этапа развития цивилизации. 

Ее суть ученый и активный участник Римского клуба видел в радикальном изменении отношения к 

человеку. Прогресс, как результат творческой деятельности человека, кроме нового материального 

богатства, расширения потребления, сформировал новые требования к его жизнедеятельности. 

Внутри прогресса создана мощная латентная система различных бед и преступлений против 

цивилизации. Неограниченное стремление к созданию, производству и потреблению разнообразных 

товаров и услуг сопровождается отказом человека от собственной сути. Инновационное развитие, 

которое провозглашено целью развития экономики, на наш взгляд, – это ярчайшая форма ложных 

ценностей, отказ от которых позволит понять и принять особенности нового содержания развития. 

«Человечеству сейчас, по сути дела, не остается ничего иного, как возможно быстрее приблизиться к 

следующей фазе своего развития – той, где он, сочетая свое могущество с достойной этого 

мудростью, научится поддерживать в гармонии и равновесии все дела человеческие. Но произойти 

это может только за счет невиданной еще цепи событий, которую я называю «человеческой 

революцией» [3, с. 12]. 

В годы реформ, результативность которых оценивается по количеству накопленного богатства, 

проблемы уникальности человека, его принципиальные отличия выпали из поля зрения науки и 

практики. Более того, объявленная политика инновационного развития, служит своеобразным 

механизмом уничтожения уникальных особенностей человека. Действующая практика отнесения 

институтов образования к сфере услуг тиражирует отрицание особой редкости человека. 

Экономическая теория в конце ХIХ в. обогатилась маржинализмом. В его основу была положена 

методология корреляционной зависимости между редкостью, полезностью и ценностью товара и 

услуги. Необходимо отметить, что в экономической науке человек рассматривался только как один 

из трех факторов или ресурсов производства. Понятия «редкость», «ценность», «полезность» 

характеризуют любые ресурсы в вещественной форме, используемые для удовлетворения 

материальных потребностей и желаний и повышения благосостояния. Человек, как единственный 

вид живых существ, обязан априори применять свои способности к труду для достижения целей 

собственника. Умения анализировать происходящие процессы, предвидеть, прогнозировать, 

моделировать последствия применяемых методов, предотвращать негативные последствия человек 

обязан развивать самостоятельно. Более того, даже формирование собственных адаптивных ресурсов 

давно стало личной ответственностью человека. Бесспорно, что человек способен приспосабливаться 

к постоянно меняющимся условиям жизнедеятельности только, прежде всего, за счет содержания 

процессов социализации, культурных, этико-нравственных механизмов. На вербальном уровне 

культурная эволюция очень часто подвергается негативным оценкам. И это неудивительно. 

Недостаток внимания, финансирования изучения изменений в общей и профессиональной культуре 

закономерно сказывается на неограниченном росте невежества. Последнее проявляется не только на 

уровне обыденного общения, но и в производственной деятельности. Поведенческое отрицание 

элементарных гигиенических правил сопровождается высоким уровнем инфекционных заболеваний 

среди населения. До настоящего времени остается нерешенной проблема туберкулеза и пищевых 

отравлений, особенно среди подрастающего поколения. 

Проблемы сохраняющейся инфляции, сокращение полноценной занятости среди 

трудоспособного населения влекут за собой нерациональное использование ограниченных 

природных ресурсов, усиление социального и экономического напряжения. К сожалению, 

приходится констатировать, что опасность сохранения цивилизации не осознана в полной мере. 

Внешнее благополучие скрывает латентный процесс нарастания проблем эволюции человека. Хотели 

бы еще раз обратиться к творческому наследию А. Печчеи: «…добиться глубоких психосоциальных 

изменений в самой человеческой природе весьма сложно, но отнюдь не невозможно»  

[3, с. 6]. Приведенные слова позволяют сформулировать вопрос о реальности управления эволюцией 

человека. Э. Тоффлер в работе «Футурошок» по этому поводу написал следующее: «Экономика 

более, чем другие дисциплины нуждается в опоре на реальную жизнь» [4, с. 2]. Реальность такова, 

что уже даже простые люди осознают высокую значимость человеческих качеств. Сущностное 

переплетение экономических экспериментов с институциональными кризисами постоянно 

провоцирует человека на реализацию разрушительного потенциала. Преступность, наркомания, 

вседозволенность для одних и жесткие режимы существования других все больше и больше 

тревожат сознательных членов общества. 

Инновационное развитие и капитализация человеческого потенциала прочно связаны между 

собой. Гэри Беккер изучал эту проблему с позиции семьи как основы жизни общества. Результатом 

проведенного научного исследования стали следующие выводы. Во-первых, семья, продавая свое 



время производству, рассчитывает на достойное вознаграждение. Во-вторых, именно время и 

получаемый доход определяют реальные условия самосовершенствования.  

В-третьих, качество человеческого потенциала закладывается в семье. Рост доходов семьи 

закономерно влечет за собой увеличение инвестиций в детей, вплоть до ограничения количества 

детей в семье. Анализ программ модернизации и инновационного развития говорит о том, что 

проблемы формирования человеческого потенциала не представляют интереса для государства. 

Отсутствуют ответы на вопросы о реальных источниках поддержания трудоспособного потенциала 

занятых, а также системном воспроизводстве. Общеизвестно, что государства, постоянно 

наращивающие инвестиции в образование, добились лучших результатов в радикальных изменениях 

технико-технологического уровня материального производства. 

Инновационное развитие часто отождествляется с революционными преобразованиями в 

жизнедеятельности человека. Чтобы раскрыть суть тиражируемого тождества, необходимо признать 

наличие основополагающей взаимосвязи между материальным богатством и институтами его 

создания. Важнейшими их них являются социальные, культурные, политические, морально-

нравственные и религиозные. Именно они составляют фундамент образа жизни, а значит 

цивилизации. Признающие себя профессиональными экономистами, следуя в большей степени 

стереотипам, чем реальной значимости узкой специализации изучаемого предмета, оценивают 

состояние развития по количественным показателем, росту материального богатства и состоянию 

равновесия на денежном рынке. Идея материального богатства, положенная в основу классической 

экономической теории, в течение столетий оказалась настолько демонизированной, что по-прежнему 

служит единственной целью государства. Действительность такова, что любые экономические 

мероприятия без учета реальной жизни, обречены на провал. Давно стало очевидным даже для 

обычного человека, что любое новшество влечет за собой рост безработицы, усиливая значение 

эффективной системы непрерывного образования. Социальная озабоченность людей нарастает. 

Духовные и психологические переживания гипотетически оказывают огромное воздействие на 

трудовую деятельность человека, формируя при этом совершенно новые моральные ценности и 

отношение к результатам труда и собственности. 

Сложившаяся на протяжении цивилизации система формирования богатства в настоящее время 

вступает в противоречие между ценностью жизни человека и ее эмпирической значимостью. 

Теоретически интеллектуальная собственность стала основой развития. Именно она создает новые 

возможности для преодоления нищеты, совершенствования условий жизнедеятельности, бережного 

отношения к самому себе и природным ресурсам. В то же время основной характеристикой можно 

назвать расширение разнообразных технико-технологических и экономических авантюр. Развитие 

компьютерных технологий, приведшее к созданию виртуального мира, с каждым днем вовлекает в 

него огромное количество человек. Виртуальные люди, виртуальные отношения сопровождаются 

усилением ирреальности. Социальные институты и социальные отношения, основанные на 

личностных отношениях, веками осуществлявшие социальный контроль, теряют значение. Несмотря 

на то, что людей постоянно беспокоят простые жизненные вопросы: своевременное получение 

заработной платы, пенсии, доступность образования и медицинской помощи, государство основные 

финансовые ресурсы направляет на инновационные разработки, нередко усугубляющие 

гуманитарные проблемы. Слияние компаний, различные биржевые индексы, направления развития 

бизнеса – основные темы современного развития. Появление новых системных противоречий 

развития человека и цивилизации ставит на повестку дня вопрос расширения экономических знаний 

до социальной компоненты. Узкоспециализированный предмет экономической науки, 

ориентирующий на развитие абстрактных рыночных отношений, исчерпал себя. 
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