
тельности организации знаний, навыков, умений, способностей ее (этой 

организации) работника . На наш взгляд (принимая во внимание сущ

ность категории •ресурс• ), человеческие ресурсы - это не только спо

собно тъ к труду в настоящее время, но и способность раавивать уже 

имеющиеся возможности и приумножение опыта, а также желание пе

редать свой опыт. Тогда человеческий капитал - есть совокупность 

стоимости приобретенного человеческого ресурса, прирост стоимости 

человече Rого ресурса в процессе его содержания, раавития и сохране

ния, обусловливающий рост дохода организации-нанимателя Rак в нас

тоящем, так и в будущем . 

Представляется , что изначально для приобретения человеческого 

ресурса, другими словами, принятия на работу работника с определен

ным уровнем знаний. навыI<ов, умений, способностей, организации не

обходимо потратить часть финансовых ресурсов. Тогда человеческие 

ресурсы представляют собой вложение финансовых ресурсов в приобре

тение знании, навьrnов, умений. способностей Rонкретвого работника . 

Далее, приобретенные человеческие ресурсы, в части задействован

ных в финансово-хозяйственной деятельности организации-нанимате

ля, формируют человеческий капитал . В процессе принятия участия 

в финансово-хозяйственной деятельности человеческие ресурсы способ

ствуют либо наращивlUПiю, либо уменъшению стоимости человечесI<ого 

капитала. Затем человеческий капитал в составе общего капитала орга

низации участвует в приращении суммы ранее вложеквъL'< финансовых 

ресурсов. 

Приращение суммы вложенЕЪ1х финансовых ресурсов можно ожи

дать в случае получения организацией так называемого прибавочного 

продукта. Известно, что прибавочный продукт служит источником вос

производства рабочей силы. Воспроизводство же происходит как за 

счет роста населения таJ{ и аа счет ра.звития способностей к труду от

дельных людей, накоплени.я ими знаний, опыта и мастерства. 

Н.И. Богдан, д-р экон. наук, профессор 
БГЭУ (Минск) 

ПОЛИТИКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

Реализация инновационной модели развития эI<ономики Беларуси 

делает актуальной проблему определения ключевых аспектов иннова

ционной политики, которая не ограничивается оценкой существующих 

подходов Е систематизации элементов политики, но имеет целъю раара

ботатъ новые подходы и систематизации. С эт11х позиций необходимо 
ответить на вопросы: как реализова_тъ ·гакие направления политики ко

торые смогли бы решить существующие в стране проблемы в сфере ин

новаций? Ка_ким образом адаnтт-rровать положителъный опыт других 
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стран к местным условиям? Ках достичь компромисса в достижении 

огромного количества целей? Какая последовательность решаемых за

дач и применяемых инструментов позволит достичь наилучших ре

зультатов? 

Все возрастающее количество целей инновационной политики и на
боров применяемых инструментов усложняет состав политики. Отчас

ти это привело к изменению понимания самого термина $ИНВовация •, 
которое вышло за рамки понимания его ках производ тва званий по

средством исследований и разработок и включает сейчас множество 

факторов, определяющих инновационную деятельность компаний. Рас

ширение границ инновационной политики привело к появлению новых 

доводов в пользу политического вмешательства и существенно расши 

рило политический инструментарий. Это в свою очередь повлекло за со

бой появление проблемы выбора инструментов, а также обеспокоеннос

ти по поводу обеспечения сбалансированности и согласованности со

ставляющих элементов политики в отношении поддержки инноваций 

в свете взаимодействия между различными инструментами . 

В работе рассмотрены рекомендации ОЭСР по формированию policy 
mix (состава политических мер) в сфере инноваций в различных стра
нах и представлена модель отражающая взаимосвязи различньп<: поли

тических мер, а также политических мер и внешней среды . Затем рас

сматриваются проблемы координац~ш, возникающие при распределе

нии управленческих функций. 

На фундаментальном уровне необходимо различать такие понятия, 

K8J{ политические меры, направленные на создание общеэкономических 

условий, способствующих ра.звитию ~пmовационвой деятельности. ос

новные условия для развития инноваций и полптические меры, непо

средственно связанные с научно-технологическим развитием и иннова

циями. ЕсJШ последние связаны с осуществлением инновационной дея

тельности (или некоторыми ее аспектами) и нацелены главным образом 

на разрешение специфических рыночвых и общесистемных проблем, 

то первые не имеют непосредственного отношения к инновациям и на

правлены в основном на достижение более общих целей. Создание бла

гоприятных экономических условий оказьшает косвеввое воздействие 

на развитие инноваций. Политические меры, связанные с формирова

нием необходимых условий для развития иввоваций, необходимо рас

сматривать как составляющий элемент политики, связанной непосред

ственно с инновациями. Стимулирование ПИОКР и инноваций вряд ли 

даст положительные ре:Jулътаты, если будет уделено недостаточно вни

мания таким аспектам , как общая макроэкономическая политика, по

литика в области образования, товарньп<: рывков (особевво политика 
в области конкуренции), рынок труда, финансовый рынок, инфраструк

тура, определение границ регулирования, прав на интеллектуальную 

собственность и 1'.д. Несмотря на значимость благоприятньП<: основнъП<: 
условий, их часто бьmает недостаточно для достижения оптимального 

уровня инноваций. если сохраняются рыночные и системные пробле-
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мы, П()Этому необходимы специалы1ые меры П() решению ()Пределенных 

пр()блем, сдержива1ощи.х ра:3витие НИОКР и ивяоваций. Отмечеввые 

особенности современного эта.па требуют в Беларуси сдвига от техно

кратического подхода к иRЕовациоявой политике, к формированию по

литики инновационного развития (холистический подход). 

А.В. Бондарь, д-р экон. наук, профессор 
БГЭУ (Минск) 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Современный этап мирового экономического развития характери

зуется развертыванием экономики знаний как за.кономеряого э·гаnа 

постиндустриалЫiого общества. Одни отравы довольно далеко продви

нулись по пути экономики знаний, другие находятся только в начале 

этого пути, третьи пытаются на него вступить, а некоторые видят себя 

на нем лишь в отдаленн()И перспек·гиве. Однако для всех однозначным 

являете.я то, что вне экономиви знаний динамичное государственное 

развитие недостижимо, а знания и информация, .являясь ключевыми 

ресурсами такой экономики, одновременно являются и важнейшим фак

тором ее конкурентоспособности. В этом контексте управление развити

ем экономики знаний в РеспубЛИRе Беларусь предполагает следующее. 

Во-первых, экономива знаний развйва.ется за счет инноваций, дос

тижения высокого уровня технологий, разрабатываемых и внедряемых 

в производств(), и основава на доминировании 5 и 6 технологически,х 
укладов, обеспечиваемых наук<>И как производи•1•ельноИ силоИ. Покааа

тельно, что в абсолютных показателях расходы на науку из средств 

бюджета за 2003-2011 г . увеш~:чились. Вместе с тем этого недостаточно 

для обеспечения кардинально высоких темпов инновационного разви

тия белорус01<0И экономики. Поэ11•ому управление финавси:рованием 

науви из всех источников следует нацелить не только на оптимальное 

ра.сnределение средств, но и на их увеличение. 

Во-вторых, знания в условиях экономики знаний выступают как 

пр<>изводственны:И фактор и кщочевоi& ресурс. Все это свидетельствует 
о необходимости повышения эффективности управления ими не только 

в период их накопления. но и в ходе технологического использования 

и реализации на внешних рынках созданной при их посредстве про

дукции. 

В-третьих, экономию'! знаний характеризуется существенным со

кращением жизненного ц1[кла товаров и услуг за счет ра.звития ин

формационного сектора и сферы услуг в целом. Палица необходимость 

принятия управленческих решений по увеличению занятос•1·и в сфере 

услуг, поскольку эта тенденция иммавентна развитmо экономm<и 

званий. 
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