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на.львом (государственном), супраиациов:ал:ъном (:межгосударствепв:ом) и субвацио
вальном (региов:алъвом, местном) уровнях, следует выделить теории полюсов роста, 

кумулятивного роста, диффузии инноваций, кластеров (Ф. Перру, Ж.-Р. БудвиJIЬ, 

П. Потье, М. Мюрдаль, Т. Хегерстранд, М. Портер и др.) . Региональной экономичес
кой наукой выработан широкий спектр подходов к региональному развитию, среди 

которых выделяется два наи:более общих: развитие сверху и развитие снизу. 
Совремеmrую практику примевев:иs отмечевхых выше совремеввых теорий, 

концепций и подходов к регулированию развития региональных и локальных сооб
ществ можно проиллюстрировать на примере региональной политики Европейского 

союза в целом, а также отдельных стран-членов ЕС. В частности, в процессе реали
зации мер, определенвъrх Евросоюзом в качестве таких приоритетв:ых направлекий 

его деятельности в новом программном периоде (2007-2013 гг.) , ка.к •Конверген

ция• , •Региональная конкурентоспособность и занятость•, а также •Европейское 
территориалыз:ое сотрудничество•, зяачител:ьв:ый акцент сделав на стимулирование 
в регионах и.нновационвой деятельности, развитие сети кластеров. Например, в рам

ках инициативы ЕС I nterreg III С реализуется nрое.кт •Кластеры, связанные через 
всю Европу• . 

Новые подходы все более активно внедряются :в архитектуру региональной поли

тики стран-членов ЕС. Так, в Швеции в прежние десятилетия региовалъная поли
тика основывалась ва подходе •развитие сверху ввиз•, при котором экономический 
рост в:а национальном уровне рассматривался ка.к определяющий развитие регио
в:ал:ьнъrх сообществ. В последние годы за основу взят противоположный подход с 

построением снизу вверх. 

Представляется, что новые теоретичес:кие подходы и концепции, используемые в 

зарубежной практике регулирования регионального развития, заслуживают саыого 

пристального вви:маяия как белорусских учеяых-регионалистов, так и специалис
тов республиканских органов государственного управления, а также мест.вого уп

равления и самоуправления, ответствея:вых за разработку и реализацию региональ
ной политики белорусского государства. 
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... 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫИ РЕСУРС В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Экояо.мику XXI в. можно охара.ктеризоватъ, как •н.овую экон.омику• - •экон.о· 

мику знаний• . •Старая экономика• характеризщ1алас:ь яа.коплеиие:м материаль

но-веществеявого богатства. В •новой эковом:и:ке• совершенно другая особенность 
развития: ИН'l'еллектуальяый ресурс становите.я основ.яым источпиком богатства. 
Летер Туроу, профессор Массачусетского технологического института. (США), ха
рактеризуя совремеяпую экономику, подчеркивает, что в условиях •новой экономи

ки• •материальное богатство создается за счет капитализации и:ввоваций•. 
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Становление <~новой эконом:РrКи», несомненно, :кардинальным образом вJIИяет на 

человека, выдвигая новые требования :к его участию в воспроизводственном процес

се, уровmо :квалификации, способности осваивать новые знания и применять их ка 
практmсе, адаптироваться R происходящим изменениям, реализовывать свои спо

собности. 

*Новая экономика• базируется на новых знаниях, реализованНЪIХ не толъко в 
новых производствев:яых технологиях, во и в новых бизнес-процессах. Ком:пав:пи, 

конкурентоспособные в XXI в., проявили способность адаптироваться к меняющим
ся усдовиям, формировать эффективную стратегию инновационного развития. Воз

никают интеллектуальные организации, которые способны к самоорганизации иве

дут себя авалогичво живому организму. 
Уметь оценить интеллектуальную собственность, вовлечь ее в хозя:йствев:ны:й 

оборот, создать новые рынки для новых продуктов и услуг, привлечь инвестиции 

для разработок, технологического трансфера - решение этих и других задач обес

печивает формирование глобальных кон:курентных преимуществ. Инновационная 
культура предприятия (организации) и способность активно исполъзо.вать интеллек
туальвый ресурс в их деятельности становятся ключевой компетенцией. 

Иявовациовная :культура является важнейшим элементом организационной 

культуры предприятия (организации:) и во многом определяется развитостью и сос
тоянием социальных взаимодействий в коллективе. Ивновациоявая культура кон
кретной организации зависит от следующих основных факторов: 

• миссии и стратегической цели развития предприятия (организации); 
• инновационной стратегии предприятия (организации); 
• организационной структуры; 
• модели обучения; 
• системы мотивации персонала к инновациовной деятельности; 
• способности превратить ив:яовационную культуру в мощный конкурентный 

актив компа:нии. 

В зависимости от миссии и стратегической цели развития коА~nании можно раз
делить на три группы: 

1) ориентированные на лидерство в высокотехнолоrич.яых сферах, получение 
высокой добавленной стоимости за счет активного использования интеллектуально
го ресурса, преоблада.яия вецено:вой конкуренции, расширения рыночных ниш, соз
дание новых рынков nод новые технологии, продукцию, услуги, значительное пре

вышение рыночной стоимости компании над ее балансовой стоимостью; 
2) обеспечивающие достяrнутую конкурентоспособность или повышающие ее; 

удерживающие занятые яшnи на рынке или расширяющие их; обеспечивающие ус
тойчивое экономическое развитие; 

3) элементы инвовациовной инфраструктуры: яаучно-технологическr!е парки, 
иниовацион:я:ые центры, инновационные бизнес-инкубаторы, центры технологичес

кого трансфера и др., обеспечивающие продвижение на рывок высокотехнологич
ной продукции, технологий, услуг, снижение риска, помощь в поиске фина:всовых 

средств для разработки и реализации ИШiовациовв:ых и венчуряых проектов и т .д. 

В каждой из указанных групп инновационная стратегия играет различ.ные ро· 

л.и. В ко:мnаки.ях, относящихся к первой группе, она является основной: стратегией 
развития, так как именно производство и продвижение на рынок высо:котехнологич

яой прод}'}(ции позволяют реализовать основные задачи, стоящие перед :компани

ей, - технологическое лидерство, получение сверхприбыли за счет монополии на 

интеллектуальную собственность. 
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В компаниях, относящихся ко второй группе, инновационная стратегия играет 

роль основного инструмента, обеспечивающего решение задач, поставлсн!IЫх общей 

(производ_ственвой) стратегией развития, посредством достижения необходимых 

конкурентных преимуществ, учитывая цикличность инновациоикой деятельности, 

ее повышенный риск. 

В организациях, относящихся к третьей группе, основная стратеги.я развития 

заключается в создании климата, благоприятного для инновационного развития в 

основном малых и средних предприятий, но также и крупных компаний, а в ряде 

случаев и региона в целом, развития технологического трансфера, распределения 

риска и др. 

Специфика инновационной стратегии развития предприятия (организации) оп

ределяет организационную структуру компании, используемые модели обучения, 

систему мотивации персонала к инновационной деятельности, а также способности 
превратить инвовациов:яую культуру в инструмент, обеспечивающий конкурентные 

преимущества организации. 

Инновационная культура орrав:изации состоит из неписаных правил, аналоГИ'l

н:ых представлений и оценок управленческих, технологических, информационных 

и социальных решений, способности к обмену информацией и новыми знаниями. 

Институционал:ьна.я среда влияет на инновационную культуру, во-первых, посред

ством действующих законодательных и нормативНЪiх актов, определяющих разви

тие рыв.ка труда и ка.питала, уровень монополизации и конкуренции, права соб

ственности, в том числе интеллектуальной, и т.д" во-вторых, через :неформальные 

элементы: традиции, обычаи, нормы поведения, ментальность. Jiичность, ее харак

терные особенности очень важНЪI для и:яновационного развития :компании. В то же 

время вяутренкяя организация компании и ее вхождение в различные сети в значи

телъвой степени определяют ключевые компетенции инновации. 

Технологические связи предприятия (организации) во многом определяют воз

можности технологического трансфера, а в настоящее время - возможность для 

Rомnании стать участницей формирования технологической или инновационной 

платформы, которая предполагает наличие сети специалистов, объединенных соот

ветствующим уровнем технологических знаний, необходимых для создания и эф

фективного фуmщиояироваяия rшатформ:ы, общей бизнес-моделью, логистически

ми цепоч-.ками, взаимодействием с клиентами. 
Следует подчеркнуть, что необходимость оценки влияния интеллектуального по

тевдиала на формирование стоимости :компании и ее :конкурентоспособность в усло

'Ви.ях формирования •новой э:коноъпши• и развития глобализации начинает нахо

дить понимание и на государственном уровн.е. Так, Европейским союзом разработа
на и используется методика оценки и у-чета ин.теллектуалън.ого н:anиmaJia в про· 

мыиiленн.ости (Measuring and Accouлting Intellectual Capita1 (МAGIC. МAGIC), сог
ласно 1<оторой его составляющими. являются: 

• челове-ч.еский капитал, вкщочающий способность сотрудников компавии реа
гировать на спрос и потребности клиентов в зависимости от их навыков, опыта, про
фессионализма, а также уровень менеджмента :компании; 

• организационный капитал, определяющий способность компании при имею
щейся у пее инфраструктуре и оргавизациов:вых процессах реагировать на потреб
ности рынка; 

• рыночный и:апитал, который определяет способность компании эффе1<тивно 
взаимодействовать с клиентами, партнерами, акционерами; 
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• инновацион.н.ый капитал, т.е. способностъ :компав-ии вводить новшества, со

вершенствоваться, находить применение неиспользуемым ресурсам. 

Оценка ухазанных составляющих шrтеллектуалъвого каIIИтала производится по 

специальной системе и:вди:каторов, при выборе которых учитываются стратегичес

кие цели компании. 

Основные принципы управления и оцепки неосязаемых активов европейского со
юза (основное руководство - Меритум (Merituin guidelines), рззработа:нные предста

вителями Дании, Франции, Финляндии, Норвегии, Швеции в:а основе изучения 

около 80 наиболее успешных европейских компаний, представляют собой основНЪiе 
правила идеятифи.кации, оценки и контроля неосязаемых активов :компании. При 

этом неосязаемые активы оцениваются с помощью .как общих показателей, т.е. прак

тически :в:еизме:нв.ых для любого тиnа компании, та.ни специфических, зависящих 

от особеШ:Iостей иссле,цуемого предnрnятия (организации). 
Таким образом, можно сдел.ать следующие основные выводы: 
• в условиях •новой: экономики• меняется структура и приоритетность ресур

сов, определяющих успех компании яа рынке: интеллектуальный капитал стано

вится ведущим: еспк в •старой эв:ономике• материальные ценности были определя
ющими, то в •новой экономике• материальное богатство создается за счет капитали
зации шпrовации, т.е. от управлен.ия комnан.ией н.еобхо8имо перейти" управлению 
стоимостью компан.ии; 

• оценка влиsпrия и:нтеллектуа.льного капитала на стоимость компании и ее бу
дущее развитие становится одним из централыrых методологических, методических 

и практических вопросов, рассматриваемых как в:а уровне nредnр:иятия (орrав:иза
ции}, так и на государственвом уровне; 

• в ситуации наблюдающейся тенденции увеличения разницы между рьшочной: 
и балансовой стоимостью компаний возникает необходимость идевтифm<ации, фор

мализации и управления неосязаемым капиталом компа.1щи; 

• развитость институтов управления интеллектуальным капиталом компаний 
определяет состояние и:нтеллектуаJIЬного капитала национальной экономики в це

лом, повышая ее эффективность, обеспечивая коккуревтосnособностъ продукции и 

усдуr национал:ьяых производителей :яа мировых pblIO(ax. 

О.С. Шимова, д-р экон. наук, профессор 
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНУИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
политики 

В условиях переходной эковоМИRи в реализации экологической политики при

оритетной становится задача формирования эффек•rивного экономического инстру

ментария:, который предполагает формирование новых э:кономи-ческих отношений в 

этой: сфере и реализацию принципа •загрязнитель платит• (ПЗП) . В соответствии с 
ПЗП, который стал широко применяться в странах ОЭСР с аачала 1970·х гг., пред

приятия-загрязнители должны осуществлять затраты (без государственных субси

дий) на меры по предотвращению и сокращению загрязвепия до уровней, уставов-
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