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Введение

Устойчивое функционирование экономических и социально-политических систем базирует-
ся на перманентном расширении использования интеллектуальных продуктов различного функ-
ционального назначения, а также разных сфер применения и механизмов реализации [1–12].

При анализе стратегий экономической деятельности специалисты используют новый поня-
тийно-терминологический аппарат, содержание которого находится на стадии становления, – 
«новая экономика», «интеллектуальная экономика», «экономика знаний», «интеллектуальные 
потребности», «цифровая экономика», «интеллектуальные услуги» и др. [1; 4; 8; 10].

Как правило, в исследованиях рассматривают интеллектуальный компонент отдельных со-
ставляющих экономических и социально-политических систем – научно-исследовательской 
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[2; 3; 6], маркетинговой [7], производственной [8; 11], образовательной [12]. Это не позволяет 
в полной мере рассмотреть влияние интеллектуального фактора на реализацию базовых прин-
ципов стратегии устойчивого развития [13], важнейшей составляющей которой является кон-
цепт жизненного цикла продукции [14].

Нам представляется целесообразным рассмотрение интеллектуального фактора в иннова-
ционном функционировании экономики в соответствии со стратегией устойчивого экономиче-
ского и социального развития на ближайшую и отдаленную перспективу.

Результаты и  обсуждение

Актуальность проблемы увеличения научной составляющей современного уровня в функ-
ционировании всех компонентов экономических, социальных и политических систем не вызы-
вает сомнений, так как реализация VI технологического уклада, ядро которого составляют кон-
вергентные (NBIC) технологии, невозможно без адекватного использования интеллектуальных 
продуктов различного содержания и назначения, разработанных на основе системного подхода.

Научные разработки высокого уровня требуют соответствующей восприимчивости работни-
ков на всех стадиях процесса создания, изготовления, реализации, обслуживания и рециклинга 
продукции, которая характеризуется «инновационной восприимчивостью» [15].

Обоснованно считают, что развитие инновационной восприимчивости является стратеги-
ческой необходимостью, так как «…в высокоразвитых странах… формируется новая категория 
творцов – креативный класс. Значительную его часть (около 8 млн исследований – 0,1 % насе-
ления Земли) составляет научный потенциал по определению, представляющий все классифи-
кационные уровни креативности» [16].

В работе [6] отмечено, что «…вероятней всего, экономика будет основана на знаниях, одна-
ко последние будут рассматриваться преимущественно с точки зрения их товарной ценности. 
…В шестом технологическом укладе сама наука станет основной инновацией» [6, с. 9]. Не разде-
ляя точки зрения автора, что «наука… станет основной инновацией» вследствие того, что научная 
деятельность («наука») является системным процессом, а «инновация» – одним из его резуль-
татов, отметим характерный аспект потребительского отношения к результатам интеллектуаль-
ной деятельности, при котором научные результаты – это товар в экономической деятельности 
различного уровня и организационной структуры.

В работе [11] все аспекты практических приложений интеллектуальных продуктов предло-
жено объединить понятием «интеллектуальные услуги», отмечая, что «…наиболее быстро растет 
доля деловой интеллектуальной деятельности, которая включает в себя сбор, анализ (обработ-
ку) и презентацию (представление) информации, поэтому интеллектуальные услуги оказывают-
ся науко- и знакоемкими в силу того, что базой для их производства и его орудием является че-
ловеческий интеллект» [11, с. 50].

В этой же работе подчеркнуто, что «…новая экономика – это экономика деловых услуг по ор-
ганизации взаимодействия рынков, субъектов и объектов экономической деятельности и совер-
шенствованию экосистемы современного бизнеса на основе широкого и комплексного применения 
современных информационных технологий» (выделено нами – О. А.) [11, с. 49].

Не разделяя обоснованность отнесения результатов научной деятельности к «интеллекту-
альным услугам», так как согласно энциклопедическому определению «услуга – это вид дея-
тельности, работ, которые исполняются на заказ и не приводят к созданию самостоятельного 
продукта, товара» [17, с. 165], а научная деятельность является одним из видов системообразую-
щих действий государства, а не услугой, отметим выраженный потребительский акцент в опре-
делении значимости интеллектуальных продуктов, в последнее время приобретающий форму 
доминирующего.

Использование понятийно-терминологического аппарата для характеристик современной 
экономики приводит к необоснованным заключениям о роли интеллектуального фактора в ин-
новационном функционировании субъектов хозяйствования различного вида.
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Например, в работе [18] указывают, что «…сила мотива научно-исследовательской и инно-
вационной деятельности определяет духовную вовлеченность работника и его интеллектуаль-
ную активность. Эмоциональная составляющая лежит в основе как удовлетворения потребностей 
во впечатлениях от потребления материального продукта, т. е. применительно к рынку товаров 
и услуг, так и в основе совершенствования потребности от базовых форм к высшим, которое до-
стигается в результате потребления новых знаний, т. е. интеллектуального продукта, формирую-
щегося в условиях трудовых отношений в рамках рынка труда» [18, с. 186].

Этот взгляд нам представляется не обоснованным, так как вопреки утверждению Р. И. Чер-
новой, о том, что «…эмоции всегда зависят от потребностей, преобразуя потребности в конкрет-
ные цели и способы их удовлетворения, и мотивируют человека для их удовлетворения» [18], в ос-
нове потребности к научной деятельности лежат не эмоции («эмоциональная составляющая»), 
а стремление индивидуума к совершенствованию и развитию как базовой составляющей интел-
лекта. Эмоциональная составляющая при низком уровне интеллекта формирует потребность 
к увеличению объема материальных благ, разрушает сущность человека и его интеллект, т. е. спо-
собность разумно оценивать количество материальных благ необходимых для его комфортного 
(с точки зрения разумного человека) существования, без развития отрицательных эмоций (уны-
ния, неудовлетворенности жизнью, собственной неполноценности и т. п.). Можно утверждать, 
что не «эмоции преобразуют потребности», а интеллект формирует потребности и делает эмо-
ции адекватными, так как интеллект формирует механизмы проявления эмоций.

Качество результатов интеллектуальной деятельности определяет уровень развития социу-
мов, при этом, как справедливо отмечено в работе [6], «…социально-экономические перемены 
в жизни общества требуют качественно иных знаний и умений от специалистов» [6, с. 12]. При 
этом утверждают, что «…Мировая наука эмпирически выявила высокую и устойчивую зависи-
мость технологического уровня страны от наукоемкости внутреннего валового продукта, кото-
рая определяется как доля ВВП, направляемая на финансирование научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ» [19, с. 37]. Обеспечение всех стадий жизненного цикла инно-
вационной продукции интеллектуальными ресурсами высокого уровня позволяет минимизиро-
вать экономические риски в производственном процессе вследствие адекватной оценки эффек-
тивности реализации каждой стадии [20]. Современная экономика характеризуется увеличением 
рисков в разной форме проявления, несмотря на утверждение о том, что лауреат Нобелевской 
премии по экономике 2008 г. Пол Робин Кругман в своих последних исследованиях фактически 
опроверг обвинения в адрес экономической науки, якобы неспособной предвидеть экономические кри-
зисы их развитие и последствия. Фактически он стал одним из начинателей нового направления 
нелинейной экономики [21, с. 29–33]. В этой же работе отмечено, что «…Происходящая несба-
лансированность и неустойчивость производства может иметь место еще довольно длительное вре-
мя, а стабилизация рыночных экономических отношений на прежних принципах вообще становится 
нереальной и недостижимой» [21, с. 30].

Развитие интеллектуального обеспечения инновационной деятельности должно иметь си-
стемный характер при интенсивной финансовой и организационной поддержке со стороны го-
сударства, так как «…беспроигрышными всегда являются вложения в науку в фундаментальные 
и прикладные исследования и разработки» [2].

Современная экономическая система базируется на всестороннем использовании интеллек-
туальных ресурсов, адекватных всем стадиям жизненного цикла, и при их отсутствии или невы-
соком содержательном уровне она не является, как указано в [21], «саморегулирующейся системой, 
развитию которой претит чрезмерное вмешательство административных структур в экономиче-
ские отношения» [21, с. 33].

Поэтому для устойчивого экономического и социального развития в рамках принятой Го-
сударственной стратегии необходимо формирование системы интеллектуального обеспечения 
инновационной деятельности [15]. Это позволит существенно снизить вероятность проявления 
кризисных тенденций на субъектных, региональных и государственном уровнях. Особое значение 
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фактор интеллектуального обеспечения имеет при практическом воплощении так называемой 
«нелинейной экономики» [21].

Экономика Беларуси вступает в новый этап своего развития [4; 8–11; 21]. В работе [4] отме-
чено, что «развитие цифровой экономики имеет объективный и неизбежный характер. В усло-
виях Четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0) для создания конкурентных преиму-
ществ на динамично меняющихся рынках на основе кастомизации сервиса, минимизации издержек 
и повышения надежности, гибкости и устойчивости необходима цифровая трансформация (ЦТ) 
бизнеса» [4, с. 196].

Разработка перспективных подходов экономического и социального развития требует новых 
методологических принципов, так как «…действующая в стране экономика, построенная на тра-
диционных механизмах, практически исчерпала ресурс дальнейшего ускоренного роста» [22].

Считают, что «…Беларуси необходима новая экономика, адекватная экономике развитых стран 
и содержащая потенциал ускоренного роста, которая позволяет наиболее эффективно использо-
вать внутренние материальные, экономические, природные и людские ресурсы, а также внеш-
ние возможности» [22].

На наш взгляд, для создания в Беларуси экономики, адекватной (т. е. соответствующей, эк-
вивалентной) экономике «развитых стран», необходимо располагать всеми составляющими (ма-
териально-техническими, технологическими, кадровыми, нормативными правовыми и др.) госу-
дарств, выбранных в качестве аналога. Материально-техническое и технологическое обеспечение 
промышленности Беларуси соответствует преимущественно IV укладу, и переход на V и VI укла-
ды требует значительных вложений.

Кроме того, необходимо использовать аналогичные методы формирования и развития хо-
зяйственных комплексов, в которых значительная (если не определяющая роль) принадлежит 
менталитету коренной нации. Линейный перенос экономики «развитых стран» на территории 
Беларуси неэффективен, так как для этого в настоящее время недостаточно ни организацион-
ных, ни материально-технических и кадровых предпосылок.

В работе [22] предложены «ключевые моменты модернизации экономики Беларуси». Так, 
отмечена необходимость инфраструктурного развития, поскольку «…новые экономические от-
ношения должны строиться на создании условий для широкого развития рыночной инфра-
структуры – рынка финансов и кредита, рынка материальных ресурсов и продуктов, рынка соб-
ственности, рынка научных исследований и результатов» [22].

Разделяя точку точку зрения о необходимости структурного совершенствования, отметим, 
что составляющие «рыночной инфраструктуры» – «рынок инноваций», «рынок научных иссле-
дований и результатов» – не появляются по декларативному принципу, так как они являются 
результатом системной деятельности всех компонентов экономической системы – производ-
ственного, научно-исследовательского, образовательного и управленческого. При этом степень 
готовности этих новшеств, которые могут превратиться в инновации, должна быть велика с уче-
том их адаптированности к реально функционирующим субъектам хозяйствования. Использо-
вание терминов с неоднозначным содержанием («рынок научных результатов», «рынок научных 
исследований») не позволяет конкретно оценить эффективность предложенной меры для мо-
дернизации экономики Беларуси.

В качестве эффективной меры модернизации экономики Беларуси указывают на необходи-
мость «…постепенной минимизации прямого государственного вмешательства в деятельность 
отраслей, регионов и предприятий» [22]. В этом аспекте необходимо приведение инфраструкту-
ры действующих производств в состояние, адекватное их заявленному статусу, – ОАО, УП, ЗАО 
и т. п., потому что формальные акционерные общества с долей работающих акционеров в не-
сколько процентов не могут оказать действенного влияния на принятие стратегических реше-
ний по устойчивому экономическому и социальному развитию.

В перечне «ключевых моментов модернизации экономики Беларуси» отмечено, что «…ко-
опе ративные и интеграционные структуры должны стать многовидовыми кластерами, обеспе-
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чивающими производство под рыночный спрос, создающими материальную базу под эффективное 
производство и контролирующими рыночный сбыт продукции» [22].

На наш взгляд, деятельность кластерных структур «под рыночный спрос» обречена на от-
ставание (запаздывание, рыночный систерезис), так как инновационный кластер должен преи-
мущественно формировать собственный рынок, а не только обслуживать сложившийся рынок, 
который содержит большое количество аналогов, существенно снижающих эффективность раз-
работанной инновации с учетом их особенностей.

Одним из эффективных направлений модернизации экономики в [22] считают изменение 
подходов в деятельности субъектов хозяйствования, так как «…в настоящее время, не имея до-
статочных капиталов, навыков, опыта, квалификации и связей, отечественным товаропроизводи-
телям и фирмам (?) пока практически невозможно войти в состав или включится в деятельность 
эффективных транснациональных компаний и корпораций. ... Сделать это можно путем активно-
го вовлечения иностранного капитала и конкурентных ноу-хау в отечественное производство, соз-
дания совместных и смешанных предприятий и организаций на белорусской территории» [22].

Нам представляется, что вложения иностранных инвесторов в виде «капитала» и «конкурент-
ных ноу-хау» могут быть реализованы только при наличии каких-либо преимуществ (преферен-
ций) «на белорусской территории». Кроме того, высокотехнологичные производства с «конку-
рентными ноу-хау» требуют адекватного технического персонала, который в настоящее время 
практически отсутствует.

В качестве главного фактора развития отечественной экономики в работе [22] считают уве-
личение доли экспорта, указывая, что «…вся система организации, регулирования и стимули-
рования производства независимо от отрасли должна быть нацелена в Беларуси на поддержа-
ние и развитие экспорта» [22].

Разделяя эффективность такого направления деятельности субъектов хозяйствования, от-
метим, что производство экспортно ориентированной продукции с высокой конкурентоспособ-
ностью на большинстве отечественных предприятий невозможно вследствие отсутствия соот-
ветствующего технологического, кадрового и научного обеспечения. Отечественная продукция 
даже с высоким уровнем новизны практически не защищена от несанкционированного заим-
ствования на внешних рынках и содержит в ряде случаев неоригинальные (заимствованные) кон-
структорские, материаловедческие технологические и дизайнерские решения при более высокой 
себестоимости. Экспортно ориентированной может быть только продукция, обладающая под-
твержденной новизной, защищенной патентами на изобретение, полезные модели и промыш-
ленные образцы в странах экспорта, доля которой в объеме выпуска на большинстве промыш-
ленных предприятий незначительна.

Производство продукции с заимствованными решениями не позволяет увеличить долю экс-
порта из-за возможных санкций со стороны владельцев охранных документов на производимую 
продукцию.

В работе [22] отмечают, что для интенсивной модернизации экономики Беларуси «…надо бы-
стро осваивать конкурентоспособные технологии производства, изучать и полностью удовлет-
ворять потребительский спрос внутренних потребителей» [22]. Однако «быстрое освоение кон-
курентоспособных технологий» предполагает или их наличие у отечественных разработчиков, 
или финансовые возможности субъектов хозяйствования по их приобретению у специализиро-
ванных поставщиков. Таких составляющих в региональной отечественной экономике недоста-
точно. Кроме того, приобретение современных технологий за рубежом формирует технологиче-
скую зависимость отечественной экономики, которая при определенных политических условиях 
(санкции, военные конфликты и т. п.) является фактором для стагнации или полной остановки 
деятельности предприятий.

Важнейшим показателем устойчивого экономического и социального функционирования 
является интеллектуальный уровень членов производственного процесса на всех его стадиях. 
В работе [22] обоснованно считают, что «…при формировании конкурентоспособной экономики 
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первейшую ставку надо делать на человека, на человеческий потенциал» [22]. При этом пред-
полагают, что «…сильнейшим мотиватором в мире признается собственность, которая являет-
ся как источником средств формирования доходов, так и целью деятельности. Человек рожда-
ется собственником, это его природное качество, и он стремится оставаться им всегда» [22]. 
Это заключение подтверждает важнейшую тенденцию развития концепта максимального удов-
летворения потребностей («потреблятства» по Де Граафу) и проникновение его во все сферы 
деятельности социумов.

При этом не учитывается тот факт, что значительное число работников, занятых в сфере 
интеллектуальной деятельности, главным результатом своей деятельности видит не вульгарную 
собственность, понимаемую как владение какими-то материальными ресурсами, а креативные 
результаты в виде новых знаний, инновационных разработок, произведений литературы, искус-
ства и т. п. Об этом свидетельствует не только отечественный, но и зарубежный опыт функцио-
нирования научных, образовательных учреждений, инфраструктуры, обеспечивающей развитие 
различных направлений творческой деятельности.

Характерная особенность экономического развития Беларуси – выраженная социальная на-
правленность, отличающаяся от стратегий многих стран СНГ. Разработка методологии совер-
шенствования социализации экономики – один из приоритетов стратегического планирования 
на период 2021–2025 гг. При этом в работе [22] считают, что «…в рыночных условиях социаль-
ная и экономическая составляющая общественного развития вступает в прямое противоречие 
между собой. Сильная социальная политика сдерживает экономику, а преимущественное разви-
тие производства не дает полной возможности автоматического направления средств на социаль-
ное развитие» (выделено нами – О. А.) [22]. Далее в этой работе отмечают, что «…при определении 
стратегии страны вряд ли следует выделять отдельные приоритеты социального развития, доста-
точно ставить цель комплексного обеспечения социально-экономической структуры» (выделено 
нами – О. А.) [22]. В рекомендациях по модернизации экономики Беларуси, предложенных в ра-
боте [22], не рассмотрены направления формирования, развития и эффективности использова-
ния ключевого элемента инновационной стратегии – интеллектуального, который обеспечивает 
не только разработку на базе современных знаний целевых инноваций, в том числе инноваций 
«прорывного» уровня, но и осуществляет сопровождение всего жизненного цикла продукции 
в соответствии с концептом устойчивого развития.

Этот элемент, формируемый в системе учреждений образования, научно-исследовательских, 
академических и отраслевых институтов, требует специальной методологии научного, кадрового, 
организационного, нормативно-правового и материально-технического обеспечения. Сведение 
всех проблем неэффективного использования интеллектуальных ресурсов страны к неадекват-
ному финансированию и перераспределению объектов собственности указывает на переоцен-
ку современных представлений о роли креативного компонента [15] в создании инноваций раз-
личного уровня назначения и способов реализации, которые определяют развитие экономики. 
На наш взгляд, очевидно, что необходимо осуществить коренную перестройку системы образо-
вания, прежде всего высшей школы, ориентированную на реализацию образовательных услуг 
без развития у специалистов способности к разработке (а не заимствованию) собственных кре-
ативных решений. Следует рассмотреть возможность практико-ориентированной подготовки 
специалистов с использованием интеграционного потенциала вузов, академических институ-
тов, промышленных предприятий.

В предложенных в работе [22] решениях по активации отечественной экономики ключевым 
элементом является увеличение объемов продукции с высоким рыночным потенциалом (экс-
портно ориентированной) без учета негативного техногенного воздействия на окружающую 
среду, что входит в противоречие с концептом экологического императива. Развитие фактора 
потребительства путем расширения объемов производства товарной продукции различного на-
значения – тупиковый путь для Беларуси, не обладающей современными средствами для регене-
рирования остаточных технологических продуктов и амортизированной продукции, в том числе 
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высокотехнологичной (многокомпонентной). Отсутствие интеллектуального сопровождения 
должного содержания и организационного уровня приведет к стагнации инновационной дея-
тельности, основанной на отечественных материалах, технологиях, оборудовании, содержащих 
ноу-хау, и формированию технологической зависимости от иностранных производителей ин-
новаций, потере экономической и политической независимости. Будут разрушены базовые со-
ставляющие отечественного интеллектуального потенциала, характеризующегося выраженной 
креативностью, основанной на менталитете коренной нации белорусского государства.

Современную экономику отличает использование интеллектуальных продуктов высокого 
уровня во всех составляющих хозяйственной деятельности, обеспечивающих устойчивое раз-
витие без нанесения техногенного ущерба окружающей среде. Этот аспект однозначно указы-
вает на необходимость достижения синергического эффекта от совокупного действия институ-
циональных составляющих государства – промышленного производства, системы управления, 
научно- исследовательской и образовательной деятельности, жизнеобеспечения социумов раз-
личного уровня организации. Неэффективное функционирование одного или нескольких инсти-
туциональных государственных компонентов может привести к эффекту, названному «отрица-
тельной синергией» [23], при котором значительные достижения в одном из видов деятельности 
(производственной, маркетинговой и др.) вступает в функциональное (методологическое) про-
тиворечие с другими видами, приводя к негативному совокупному эффекту. Примером отри-
цательной синергии могут быть негативные социальные последствия от необоснованного вне-
дрения технологий (NBIC) вследствие нарушения экологического равновесия из-за появления 
большого количества функциональных материалов и амортизированных изделий без адекват-
ного обеспечения норм безопасности и отсутствия эффективных технологий рециклинга много-
компонентных объектов, содержащих наноразмерные компоненты в активном состоянии. Этот 
аспект негативного воздействия конвергентных технологий на экономическое и социальное раз-
витие требует самостоятельного исследования.

Однозначным, на наш взгляд, является утверждение об интеллектуальном компоненте новой 
экономики как важнейшем факторе устойчивого развития во всех формах реализации [13, 15]. 
Поэтому при разработке методологических принципов устойчивого экономического и социаль-
ного развития Беларуси необходимо предусмотреть концептуальные подходы к интеллектуаль-
ному обеспечению инновационной деятельности не только субъектов хозяйственной (производ-
ственной) деятельности, но и инфраструктуры управления и обеспечения деятельности социумов 
различного уровня организации. На наш взгляд, необходимо совершенствовать методологиче-
ский подход интеграционного взаимодействия интеллектуальных ресурсов научно-исследова-
тельских, образовательных учреждений и промышленного производства, предложенный в ра-
боте [13], на основе современной нормативной правовой базы и государственных преференций.

Разработка таких методологических подходов применительно к новой экономике («интел-
лектуальной экономике», «экономике знаний», «цифровой экономике» и др.) – предмет отдель-
ного исследования. Вместе с тем отметим, что концепт интеллектуального обеспечения инно-
вационной деятельности включает в себя несколько базовых составляющих: интеллектуальную 
предопределенность, интеллектуальную обоснованность, интеллектуальную перманентность 
и интеллектуальную адекватность. Интеллектуальная предопределенность – это обусловленность 
принятия эффективных политических, экономических, социальных и управленческих решений 
на основе системного анализа реалий с использованием действующей инфраструктуры генери-
рования интеллектуальных ресурсов высокого уровня. Интеллектуальная обоснованность – опре-
деление сущности принимаемых действий в экономике, политике, менеджменте, социальной 
сфере на базе использования собственных интеллектуальных ресурсов в функциональной сфе-
ре применения в корреляции с совокупным интеллектуальным потенциалом. Интеллектуаль-
ная перманентность – непрерывное генерирование интеллектуальных ресурсов в определенной 
сфере функционирования социально-политической и экономической системы, достаточных 
для выработки и реализации оптимальных стратегических и технических решений и разработки 
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линейки инноваций. Интеллектуальная адекватность – доказанная эффективность реализо-
ванных экономических, управленческих, маркетинговых, технологических и конструктивных 
решений при разработке жизненного цикла инновационной продукции.

Предложенные составляющие концепта интеллектуального обеспечения инновационной 
деятельности предлагают разработку современных методологических подходов к совершенство-
ванию интеграционного взаимодействия научно-исследовательских, образовательных учреж-
дений и промышленных предприятий для формирования совокупного интеллектуального по-
тенциала, адекватного государственной стратегии устойчивого экономического и социального 
развития Беларуси.

Заключение

Анализ литературных источников, посвященных исследованию методологических подходов 
к разработке стратегии устойчивого экономического и социального развития Республики Бела-
русь на период 2021–2025 гг., свидетельствует о возрастающей роли интеллектуальных ресурсов 
различного содержания и функционального назначения в производственной, маркетинговой 
и менеджерской сферах субъектной деятельности.

При разработке стратегических решений по совершенствованию инновационной деятель-
ности необходимо исходить из концепта жизненного цикла продукта при адекватном интеллек-
туальном обеспечении всех его стадий. Такой подход позволяет минимизировать вероятность 
проявления эффекта «отрицательной синергии», обусловленного отсутствием интеграционного 
взаимодействия институциональных компонентов социумов с применением интеллектуальных 
продуктов высокого уровня. Предложены составляющие концепта интеллектуального обеспе-
чения инновационной деятельности, характеризующие обусловленность тренда интеллектуали-
зации отечественной экономики.
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