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Развитие экономических систем основывается и обусловлено диалектикой 

изменения основных факторов производства, в сочетании которых на каждом 

историческом этапе изменяется их приоритетность.  

В качестве основных факторов производства, обеспечивающих возможность 

существования человека и его жизнедеятельность во всех экономических систе-

мах, традиционно рассматривают: труд, как составную часть жизнедеятельности 

человека; землю, как внешний по отношению к человеку, но необходимый для 

его жизнедеятельности  фактор; капитал – овеществленный труд, представлен-

ный, прежде всего, как средства труда. Основной целью использования каждого 

фактора является обеспечение жизнедеятельности человека, повышение произ-

водительности труда, повышение эффективности производства. Взаимодействие 

этих факторов обуславливает их развитие как по отношению к самому себе, так и 

по отношению друг к другу. Каждый этап «отрицания – отрицания» выдвигает 

на первый план тот или иной  фактор производства в новом качественном состо-

янии, социальной, организационной форме, которые обеспечивают повышение 

эффективности общественного производства. С другой стороны, главным эле-

ментом системы является человек, не только как главная производительная сила 

и носитель производственных отношений, но и как основной системообразую-

щий фактор, причина возникновения экономической системы. Динамичность 

развития системы обеспечивается внутренними факторами – многообразные по-

требности человека и формы его взаимодействия с другими элементами системы 

и реализуется  под воздействием внешних по отношению к человеку факторов – 

влияние других субъектов хозяйствования и их интересов, социальной системы, 

уровня развития средств производства, природы и пр.В результате на каждом ис-

торическом этапе обеспечивается преемственность в развитии всех элементов 

экономической системы, реализуемая через качественно иную организационную, 

социальную, технологическую форму. 

Так, при идентичности основного фактора производства при общинном и 

рабовладельческом способах производства – сначала труд человека реализовы-

вался в форме кооперации на основе естественного разделения труда, а при ра-

бовладельческом – эта кооперация приобрела социальный характер, за счет ис-

пользования силы власти. Поэтому общинная форма собственности означала и 

базировалась на принадлежности к общине, роду, а рабовладельческая – на 

властном принуждении к труду. 

Потребность в увеличении объемов производимой продукции и повышении 

эффективности производства привело к развитию человеком средств производ-

ства и «отрицанию» кооперации рабочих рук. Но главным условием стало ме-
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сто  приложения сил – наличие земли, обеспечивающей жизнедеятельность че-

ловека. Отделение животноводства от земледелия, а последнего от ремесла 

обеспечило следующий этап повышения производительности труда и на столе-

тия сделало приоритетным фактором производства овеществленный труд – ка-

питал в различных материальных и социальных формах. Как результат роль че-

ловека как элемента, фактора экономической системы вплоть до индустриаль-

ного этапа развития экономики определялась его собственностью на матери-

ально-вещественные и финансовые факторы производства, то есть социальной 

формой. 

Диалектика развития привела к тому, что в постиндустриальной экономике 

приоритетное значение вновь приобретает человеческий фактор, но в каче-

ственно иной форме – интеллектуального капитала, обеспечивающего развитие 

технологии, взаимодействие материальных, финансовых, трудовых составляю-

щих производства. Интеллектуальный капитал обуславливает превращение ин-

дустриальной и постиндустриальной экономики в HR-экономику, в экономику 

знаний, суть которой заключается не только и не столько в накоплении инфор-

мационных ресурсов, создании технологий «ноу-хау» (это основа появления 

новых технологических укладов), а в организации производства таким образом, 

при котором главным становится оптимизация взаимодействия материального, 

финансового, человеческого факторов производства. Иными словами, интел-

лектуальный капитал «пронизывает», проникает и в материальный, и в финан-

совый, и в человеческий капитал каждого предприятия, фирмы, организации, 

обеспечивая оптимальное, эффективное их функционирование.  

Соответственно, экономический рост реализуется и достигается не за счет 

наращивания производственных мощностей, то есть, увеличения  размера мате-

риальной или финансовой  составляющих капитала предприятия, а за счет оп-

тимизации, эффективного их сочетания и использования. Фактически,  три эле-

мента интеллектуального капитала – персонал, организация и управление – 

обеспечивают экономический рост и инновационное развитие.  

В экономике знаний преимущественно умственный характер труда совре-

менного работника, использующего разработанные им технологии, изменяет 

его статус и положение с позиций наемного работника на роль инвестора ин-

теллектуального капитала (знания, умения, навыки организации и управления 

материальными, финансовыми и человеческими ресурсами). Отсюда следует 

необходимость учета особенностей организации и управления составными ча-

стями капитала предприятия – материального капитала под воздействием тех-

нологии, финансового с учетом оптимизации расходов, человеческого не толь-

ко как субъектов – носителей знаний, но индивидов объединенных единой це-

лью и взаимодействующих во имя ее достижения.  

Рассмотрение с этих методологических позиций инновационного развития 

экономики, позволяет по-иному определить содержание  и методы этого про-

цесса [1, с. 111]. Во-первых, модернизация производства на предприятиях рес-

публики может стать стратегической целью инновационного развития лишь 

при условии обеспечения роста интеллектуального капитала экономики в це-

лом и каждого субъекта хозяйствования. Прежде всего, его технологический 
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уровень должен быть обусловлен и обеспечен интеллектуальными потребно-

стями и экономическими интересами человека и стать результатом его деятель-

ности. Повышение эффективности производства может быть обеспечено ис-

пользованием «старого оборудования и технологий», но функционирующих в 

новых организационных формах. Фактически, инновационное развитие должно 

быть обеспечено внутренним стимулом функционирования всех трех элементов 

любой бизнес-системы: персонала – управления – технологии. Внутренние 

стимулы новых инновационных решений будут способствовать поиску менее  

затратных в материальном и финансовом плане способов повышения эффек-

тивности производства субъектов хозяйствования. Во-вторых, инновационное 

развитие должно соответствовать приоритету в факторах производства и осу-

ществляться за счет развития интеллектуального капитала, поиска новых форм 

и методов функционирования самого человека как главной производительной 

силы. А методами реализации этих инноваций становятся повышение уровня 

образования, изменение мотивации труда, совершенствование межличностных 

отношений в коллективе, оптимизация форм взаимодействия, формирование 

психологии взаимоотношений и т.д. [2, с. 45]. 

Именно потребность в удовлетворении своих экономических интересов может 

стимулировать активную разработку и внедрение в производство инноваций. Лю-

бая модернизация, перевод на новый технологический уровень производственного 

процесса станут возможными, если непосредственный производитель получит 

преимущества в удовлетворении своих потребностей – начиная от повышения 

прибыли, доходов до улучшения условий труда, сокращения рабочего времени и 

т. д. Стимулом активности человека становится мотивация его деятельности, а не 

объем овеществленного труда. Мотивом жизнедеятельности человека и, соответ-

ственно, стимулом его инновационной активности являются модернизация и по-

вышение эффективности человеческого капитала [3, с. 142]. 

Поэтому при реализации инновационного развития следует учитывать, что 

второй составляющей, элементом интеллектуального капитала является то, что 

он выступает как форма реализации потребностей и экономических интересов 

человека. И здесь необходимо учитывать две диалектические составляющие 

человека – материальные, физиологические потребности индивида и его соци-

альную, общественную форму. Реализация интеллектуального капитала не 

только обеспечивает человеку возможность удовлетворения его постоянно рас-

тущих потребностей, но обеспечивает новое качество жизни. Социальная со-

ставляющая в процессе функционирования интеллектуального капитала приоб-

ретает определенную самостоятельность и форму, укрепляющую и усиливаю-

щую его роль, – форму структурного капитала. Знания, опыт и мастерство от-

дельного индивида становятся достоянием, капиталом, который «передается» 

другим участникам  общественного производства  и становится самостоятель-

ным фактором производства – структурным капиталом – способом организации 

труда, использования материальных, финансовых, управленческих ресурсов. 

Структурный капитал как совокупность элементов, обеспечивающих эффек-

тивное функционирование организации, является результатом накопления ин-

теллектуального капитала и включает в себя систему реализации потенциала 



15 

субъекта хозяйствования (внутренние условия, потребности, форму взаимодей-

ствия сотрудников и пр.). Второй составляющей структурного капитала высту-

пает способ взаимодействия предприятия с партнерами, поставщиками, потре-

бителями/клиентами, то есть система реализации взаимодействия с внешними 

факторами общественного производства.  

Соответственно, диалектика развития факторов производства – становление 

человеческого фактора как приоритетного, определяющего развитие обще-

ственного производства на современном этапе – делает основным содержанием 

инновационного процесса  деятельность по формированию интеллектуального 

и структурного капиталов. 
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Постановка проблемы в общем виде. С началом рыночных преобразова-

ний, в ходе которых произошло широкомасштабное разгосударствление и при-

ватизация общественной собственности, существенно изменились социальные 

отношения между государством, субъектами хозяйствования и населением 

Украины. Если ранее социальные вопросы решались, во-первых, государством, 

во-вторых, государственными предприятиями (что равнозначно, государством) 

и, в-третьих, колхозами, социальный аспект деятельности которых жестко кон-

тролировался тем же государством, то сегодня и государство, и новые хозяй-

ственные структуры практически сняли с себя ответственность за решение со-

циальных проблем населения и возложили её на само население. Таким обра-

зом, обострилась тема развития социального партнёрства между государством, 

бизнесом и населением. 

Анализ последних публикаций  и выделение нерешенных аспектов 


