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нологические цепочки существующих ТНК и заживем 
спокойно? Но, во-первых, в технологические цепочки 
нас могут встроить только лишь для «чистки  кревет-
ки», «для сброса грязных отходов и создания грязных 
низко технологических производств». Во-вторых, та-
ких желающих «для встраивания» от стран Африки, 
Латинской Америки и до стран Восточной Европы, 
Юго-Восточной Азии переизбыток. Идет борьба за 
привлечение иностранных инвестиций. 

Но даже в этой гипотетической ситуации «встраи-
вания» продукция низкотехнологическая будет прода-
ваться по низким ценам, а соответственно поступле-
ния в бюджет от налогов будут невелики, произойдет 
сокращение расходов на образование и здравоохране-
ние. А в последствии начнется постепенное вымира-
ние населения.

Что дает вторая модель глобализации? Очень часто 
модель регионализации рассматривается как противо-
вес глобализации. Но регионализация – это подготов-
ка территорий к конкуренции в геоэкономике. Это, как 
указывалось выше, направление глобализации. Она не 
предполагает закрытости. Тем более страны, входящие 

в региональную группировку, как правило, входят в 
ВТО. Но создание группировки создает преференции 
по ряду позиций, позволяющих развивать секторы, ко-
торые в перспективе могут встроиться в геоэкономику. 
Здесь опять-таки возникает несколько вопросов:

1. Что это за сектора?
2. Есть ли рынки для продукции этих секторов?
3. И разрешит ли лидер идти таким путем?
Ответ на эти вопросы и позволяет выработать 

стратегию модернизации национальных экономик, 
позволяющую нам не только выжить, но и развивать-
ся, встраиваясь в геоэкономику. Но то, что Беларусь, 
Россия и другие страны ЕАЭС пытаются попасть в гео-
экономику через регионализацию – это, по-видимому, 
стратегически верный путь. Но секторы развития в 
группировке будут отличными от интегрирующихся 
секторов в рамках ЕС [см. более подробно 4]. Другая 
эпоха – другие сектора. В промышленную эпоху – ин-
тегрируется, прежде всего, промышленный сектор 
в постиндустриальную эпоху – наука, образование. 
Только интеграция инновационной сферы – стратеги-
ческий курс, основа интеграции в ЕАЭС. 
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МЕХАНИЗМОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
В ЭКОНОМИКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  
(HR-ЭКОНОМИКЕ)
Пузиков В. В. (Государственный институт управления и социальных 
технологий БГУ, г. Минск)

Внешние и внутренние процессы, обусловленные 
спецификой трансформации экономики республики, 
со всей остротой ставят вопрос о формировании соци-
ально-экономических механизмов, обеспечивающих 
устойчивое инновационное развитие и позволяющих 
разрешить противоречие между потребностями тех-
нического перевооружения промышленности и необ-
ходимостью сохранения системы социальной защиты 
работников, предприятий, подпадающих под реорга-
низацию и последующее сокращение.

Малый и средний бизнес, не имея финансовых и 
материальных возможностей реализации инноваций 

в производственной сфере, обеспечивают управленче-
скую и организационную составляющие инновацион-
ного процесса. Но при этом усиливается противоречие, 
возникающее при распределении и перераспределении 
национального богатства, прибыли или денежных по-
токов между предприятиями государственной и част-
ной форм собственности и, соответственно, в воз-
можностях реализации социальной политики силами 
государства и частного капитала, что приводит к более 
глубокому расслоению в социальной сфере общества. 
Фактически, реализация бизнесом таких составляю-
щих инновационного развития, как модернизация и 
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повышение эффективности человеческого капитала, 
оказывается более рентабельным направлением про-
гресса, чем техническая модернизация госпредприя-
тий, не обеспечиваемая совершенствованием в обла-
сти организации и управления производством.

Это противоречие усиливается так же и тем обсто-
ятельством, что фактически отсутствуют равные ус-
ловия ведения бизнеса для предприятий различных 
форм собственности. Причем, при наличии законо-
дательно утвержденных рыночных правовых норм 
ведения хозяйственной деятельности, фактически их 
реализация зависит от функционирования системы 
управления экономикой, сочетающей налаженные ин-
ституциональные структуры, в которых преобладают 
сдерживающие развитие принципы и методы соци-
ально-психологического управления. Иными словами, 
прогресс сдерживается старыми социально-экономи-
ческими и психологическими механизмами реализа-
ции экономических отношений. 

Процесс формирования социально-экономических 
механизмов, соответствующих потребностям совре-
менной экономики, является составной частью инно-
вационного развития, но и, по нашему мнению, глав-
ным, приоритетным его условием. Соответственно, 
теоретический анализ и разработка модели социаль-
но-экономического механизма деятельности субъек-
тов инновационного процесса, адекватного экономике 
знаний, экономике человеческих ресурсов, должны ос-
новываться на ряде методологических подходов.

Во-первых, при формировании социально-эконо-
мических механизмов в экономике любого государ-
ства следует исходить из анализа соотношения сути 
реализуемого процесса и исторических условий и осо-
бенностей развития национальной экономики. С этой 
точки зрения для экономики Беларуси, обладавшей на 
этапе развала СССР достаточно развитой производ-
ственно-технической базой, приоритетным должно 
быть замещение физического и природного капитала в 
национальном богатстве человеческим капиталом как 
главной инвестицией, главным интенсивным факто-
ром развития. Помимо того, что человек является глав-
ной производительной силой общества, модернизация 
и повышение эффективности человеческого капитала 
обеспечивают технологические, организационные, со-
циальные, маркетинговые и прочие виды инноваций. 

Во-вторых, инновационная экономика в отличие 
от индустриальной экономики основана на том, что 
прибыль создается интеллектом, информационной 
сферой, а не материальным производством и концен-
трацией финансов. Инновационная экономика – это 
экономика знаний, где технологическое совершен-
ствование производства является целью и результатом 
удовлетворения постоянно растущих потребностей 
совершенствования самого человека. Возникновение 
новых потребностей и поиск путей их удовлетворения 
с позиции социальной составляющей инновационного 
процесса возможно при развитии среднего класса как 
производителя и потребителя результатов инноваци-
онного развития.  

В-третьих, потребность в инновациях реализуется 
через ее осознание, определение цели и создание усло-

вий для осуществления инновационных разработок, то 
есть, через осуществление организационных иннова-
ций, изменение системы управления. Соответственно, 
менеджмент как наука и искусство управления людьми 
для достижения единой цели приобретает приоритет-
ное значение в процессе реализации инновационного 
развития.

В-четвертых, социально-экономические механизмы 
обеспечения устойчивого инновационного развития 
реализуются за счет формирования организационно-
экономических связей и отношений на каждом уровне 
осуществления инновационных проектов.

Оценка эффективности деятельности по обеспе-
чению устойчивого инновационного развития в этом 
случае может и должна, по нашему мнению, ориен-
тироваться не только на определение направлений 
деятельности, расчет показателей достижения того 
или иного уровня экономического развития, но и на 
выявление условий, факторов, характеризующих реа-
лизацию политики социально-экономического роста 
Беларуси. Так, например, выделение в качестве показа-
телей эффективности инновационного процесса таких 
факторов, как несоответствие, несогласованность от-
ношений собственности и структуры производствен-
ных отношений, неравенство условий для субъектов 
хозяйствования с различными формами собственно-
сти и т. п., не имеет количественных выражений, но ха-
рактеризует необходимость принятия мер, направлен-
ных на обеспечение устойчивого баланса между госу-
дарственным регулированием и свободой экономиче-
ских отношений. Но расширение свобод для субъектов 
экономических отношений всех форм собственности, 
развитие конкуренции на внутреннем рынке слож-
но выразить в каких-либо показателях и может быть 
обеспечено в динамике совершенствования экономи-
ческих отношений, показателями эффективности ко-
торых, видимо, следует считать увеличение доли про-
дукции национальных производителей на внутреннем 
рынке и изменение психологии предпринимательства. 
Иными словами, инновационное развитие должно 
оцениваться помимо количественных показателей со-
отнесением достигнутого уровня научно обоснован-
ной модели. 

В соответствии с системно-деятельностным подхо-
дом модель деятельности по обеспечению устойчивого 
инновационного должна  включать:

•	цели и задачи; 
•	 субъект деятельности;
•	 объект деятельности и характеристику его основ-

ных особенностей;
•	 условия осуществления деятельности (особенно-

сти среды);
•	формы, методы и средства, используемые субъек-

тами деятельности для достижения своих целей и ре-
шения конкретных задач;

•	результат деятельности как прогнозируемая фор-
ма достижения цели.

Помимо того, что человек является обязательным 
«элементом» на каждом этапе реализации этой модели, 
и конечной целью деятельности является или облегче-
ние условий его труда (технологические инновации, 



совершенствование организации труда), или непо-
средственное удовлетворение потребностей (в новом 
продукте, в оказании услуг). Инновационное развитие 
может быть обеспечено и за счет новых форм и мето-
дов функционирования самого человека как главной 
производительной силы. А методами реализации этих 
инноваций становятся повышение уровня образова-
ния, изменение мотивации труда, совершенствование 
межличностных отношений в коллективе, оптимиза-
ция форм взаимодействия, формирование психологии 
взаимоотношений и т. д.

Фактически, реализация целеполагания и условий 
достижения цели может быть обеспечена только в 
рамках функционирования национальной экономики 
как экономики знаний. Но еще один социально-эконо-
мический механизм должен быть направлен на фор-
мирование социальной структуры общества, среднего 
класса (формирующий потребности и создающий ин-
новационные методы их удовлетворения), соответ-
ствующей инновационному развитию. 

Но именно на микроуровне – фирмы (предпри-
ятия)  – формируются основные потребности людей 
и реализуются инновационные способы их удовлет-
ворения. Поэтому именно в сфере модернизации и 
повышения эффективности человеческого капитала 
(фактора) кроется основное условие и заложен метод 
инновационного развития экономики республики.

Современная экономика все больше приобрета-
ет характер экономики человеческих ресурсов (HR-
экономика). Это обусловлено диалектикой развития и 
сменой приоритетности факторов производства. Этап 
инновационного развития с еще большей степенью вы-
делил в качестве приоритетного фактора развития об-
щественного производства социальную составляющую 
во всем ее многообразии. Соответственно, развитие 
современной экономики, материального производства 
все в большей степени зависит от создания механизмов, 
позволяющих реализовать взаимосвязь потребностей 
и интересов человека и результативности его деятель-
ности по созданию общественно значимых благ и услуг. 


