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Секция 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Э К О Н О М И Ч Е С К И Х  
ПРОЦЕССОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПО ТЕН ЦИ АЛ ^  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

На мировых товарных рынках пореформенная Российская Федера
ция ассоциируется с водкой и икрой, тогда как США-с  компьютерами
и самолетами, Германия и Япония - с автомобилями, Швейцария - с ча
сами, т.е. продукцией машиностроения, выступающей критерием высо
кой конкурентоспособности экономики.

Удельный вес США на мировом рынке высокотехнологичной про
дукции вплотную приблизился к 40%, Японии - превысил 30%, Герма
нии 17/о, а Российской Федерации находится в пределах 0 3-0 5% И 
это при том, что потенциал отечественных ученых остается относитель
но высоким, составляя 12% от уровня США, но в хозяйственный оборот 
включается в стране менее одного процента результатов научно-техни- 
ческои деятельности, тогда как в США - до 70%. Инновационная часть 
промышленного экспорта РФ постоянно снижается и за последнее де
сятилетие достигла своего минимума - 4,4%  [7]

ятийЕСТ  В К0НЦ е 19Т Х Г0Я0В В СССР Д0ЛЯ пР °мышленных предпри- , В дущих разработку и внедрение нововведений, составляла 67% 
то в настоящее время в РФ и Вологодской области, в частности она 
снизилась до 9,5% (в развитых странах их доля превышает 70%)
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Рис. 1. Воспроизводственная структура экономики Вологодской области

б



Доля машиностроения в промышленном производстве Вологодской 
области снизилась с 10,5% в 1990 г. до 4,3% в 2010 г. (рис. 2) [2]. В Российс
кой Федерации произошло сокращение объемов высокотехнологичного 
индустриального производства до уровня слаборазвитой страны [1].
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Рис. 2. Удельный вес машиностроения в промышленном производстве 

Вологодской области в 1990 - 2010 гг., %

Тем не менее, неотложные задачи восстановления машинострое
ния и других отраслей, работающих на внутренний рынок, не решаются. 
Говорят, нет денег. Но как тогда объяснить непрекращающийся крупно
масштабный вывоз капитала из Российской Федерации? Или почему на
ходятся деньги для вложения в американскую экономику, но не в рос
сийскую науку, инициирующую инновации? Только за последний год 
увеличились закупки правительством РФ казначейских обязательств 
США с 32 до 128 млрд. долларов! А расходы на НИОКР не превышают 
140 долл. (в том числе государства - 86 долл.) в расчете на душу насе
ления. На долю Российской Федерации приходится менее 2% мировых 
расходов на НИОКР тогда как США - 35%, Европейского Союза - 24%, 
Японии и Китая - примерно по 12%. Таким образом, Россия отстает от 
США по расходам на НИОКР в 17 раз, от Европейского Союза - в 12 раз, 
от Китая - в 6,4 раза, от Индии - в 1,5 раза [7].

Нищенское положение отечественной науки препятствует созда
нию новых знаний и информационных технологий, активному исполь
зованию инноваций в современном социально-экономическом про
цессе и одновременно способствует деградации человеческого капи
тала. С другой стороны, в экономике возрастающую роль и значение 
приобретают личность человека, уровень его образования и научных



знаний, опыта и квалификации. Так и вспомнишь незаслуженно развен
чиваемого сейчас К. Маркса, который был одним из первых, кто указал 
на ведущую роль обучения работника в процессе экономического вос
производства, утверждая, что развитая рабочая сила способна созда
вать большую стоимость в единицу времени, чем простая [б].

Собственно, с тех пор не так уж и много, по историческим меркам, 
прошло времени и к началу XXI века человеческий капитал вышел на 
первую роль (78%) в формировании структуры национального богатс
тва стран «семерки» и ЕЭС, что отчетливо видно по данным табл. 1. В на
стоящее время в индустриально развитых странах валовой внутренний 
продукт на 75-90% достигается за счет «прогресса в знаниях» - интел
лектуализации основных факторов производства, в первую очередь, 
человеческого капитала. Уместно заметить, что в Российской Федера
ции этот показатель не превышал в пореформенное двадцатилетие де
сяти процентов. Отсюда становится всем очевидной деструктивность 
следования экспортно-сырьевой модели экономики, бесперспектив
ной и противоречащей национальным интересам РФ, отбрасывающей 
страну на обочину научно-технического прогресса.

Таблица 1
Структура богатства государств на начало XXI века

Страны Национальное
богатство

Структура национального богатства, 
в %

общий 
объём, 

трлн. долл.

на душу 
населения, 
тыс. долл.

человечес
кий капитал

природные
ресурсы

воспроиз
водимые
ресурсы

Мировой итог 530 90 67 16 17
Страны «семёрки» и 
ЕС

275 360 78 4 18

Страны ОПЕК 195 195 47 37 16
Россия 60 400 50 40 10
Прочие страны 100 30 65 15 20

Источник: Стратегический ответ России на вызовы нового века / под. общ. ред. 
Л. И. Абалкина. - М .: Изд-во «Экзамен», 2004. - С. 72.

А между тем ведущие индустриальные страны объявляют о резком 
увеличении государственных расходов на НИОКР, рассчитывая осущест
вить новый рывок, обеспечивающий переход к новому технологическо
му укладу, где движущими силами развития станут экология, «зеленая» 
энергетика, здравоохранение, образование, информационная сфера.

Инициирование инноваций, освоение сложных технологических 
процессов и новой продукции требует, соответственно, кадров высокой
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квалификации и условий, позволяющих интеллектуальному человеку 
раскрыть и реализовать свои креативные способности и компетенции.

Единого теоретико-методологического подхода к измерению твор
ческого потенциала личности еще не сложилось, но при сопоставлении 
уровня человеческого развития стран мира используется индекс разви
тия человеческого потенциала (ИРЧП), в котором интегрированы инди
каторы ожидаемой продолжительности предстоящей жизни, грамотнос
ти взрослых, средней продолжительности обучения в стране, дохода на 
душу населения. По последним данным, рассчитываемым ЮНЕСКО ООН 
Российская Федерация занимает 71 место в мире. ИРЧП служит важным 
индикатором, характеризующим степень развитости экономики страны 
и интеллекта ее населения, однако он не позволяет четко выявить внут
ренние факторы роста интеллектуальных ресурсов страны.

Более полными и обоснованными представляются качественные 
характеристики трудового потенциала в исследованиях Института со
циально-экономических проблем народонаселения РАН [4]. Структур
ная модель компонентов трудового потенциала, обозначенная в много
факторной концепции ИСЭПН РАН, приведена на рис. 3.

Теоретико-методологическим достоинством концепции является 
трактовка категории «трудовой потенциал», которая весьма близка 
почти синонимична с категорией «человеческий капитал». С позиций 
системного подхода считаем возможным отобразить человеческий ка
питал как совокупность интеллектуальных, профессиональных, психо
физиологических и социально-культурных характеристик работников 
способствующих повышению результативности труда, образованию 
прибыли и обеспечивающих рост доходов работников (рис. 4).
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Рис. 4. Основные компоненты человеческого капитала



Модель ИСЭПН РАН апробирована с использованием данных Рос
стата и ряда регионов, опирается на специально разработанные ме
тодики анализа и оценки с использованием социологических методов 
исследования. Содержанием исследований научных учреждений РАН в 
этой сфере стали сравнительные оценки и рейтинги регионов по уров
ню физического, культурного, творческого, информационно-коммуни
кационного, интеллектуального и даже когнитивного потенциала насе
ления. И лишь в последние два года при оценках научного потенциала 
выделилось направление «инновационный потенциал». Для его оценки 
применяется ряд показателей, основные из которых приведены ниже:.

• Количество людей, занимающихся исследованиями и разработками
• Удельный вес организаций, занимающихся научными разработками
• Количество выданных патентов
• Доля внедренных изобретений
• Удельный вес работников организаций, занимающихся исследо

ваниями и разработками, в общей численности занятых
• Доля научных исследований и разработок в ВВП
И все же, по мнению исследователей, приведенных показателей явно 

недостаточно для полномасштабного выражения и оценок инновацион
ного потенциала человеческого капитала. Поэтому аналитики прибегают 
к комбинации прямых и косвенных характеристик инновационного потен
циала человеческого капитала. Избранный нами проблемно-ориентаци
онный подход позволяет составить ряд параметров и оценок, опираясь на 
данные Росстата и материалы исследований научных учреждений РАН.

Прежде всего обобщим оценки потенциала производства новых 
знаний и технологий в условиях многолетнего недофинансирования 
науки, которое вызвало «утечку умов» из РФ, имеющую далеко идущие 
негативные последствия, способствуя деградации человеческого капи
тала в стране. По некоторым оценкам, из страны уехали от ТОО до 250 
тыс. ученых. Кроме того, в воспроизводстве научных кадров образовал
ся большой демографический провал в поколении 30-49-летних, - это
го наиболее эффективного для науки возраста (меньше трети научных 
исследователей РФ относятся к наиболее продуктивной возрастной 
группе 30-50 лет, а четверть докторов наук - старше 70 лет) [7].

В стране затормозилось воспроизводство интеллектуальных спо
собностей людей. Численность выпускников вузов и специалистов, 
например, в расчете на 10 тыс. чел. населения Вологодской области 
сейчас в 1,3 раза ниже среднероссийского показателя. Здесь только 
21% окончивших аспирантуру защищают диссертации. Если в 1990 г.



научные исследования и разработки в регионе выполняли 3716 чел., 
то в настоящее время этим занято менее пятисот работников. Числен
ность персонала, занятого НИОКР в Вологодской области, в расчете на 
10 тысяч экономически активного населения ниже в четыре раза, чем 
в соседней Республике Коми, втрое - чем в Карелии, и почти в пять раз
- чем в Мурманской области, а в сопоставлении с данными по России 
ниже в 12,3 раза (рис. 5).

1990 г.

- Вологодская область
2000 г- 2010 г.

-СЗФО (искл. г. С. Петербург} j. РФ

Рис. 5. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в
Вологодской области, (чел. на 100 тыс населения) [4]

ramn Вологодской области ниже в три раза, чем в других регионах 
количество выданных охранных документов на изобретения и 

полезные модели в расчете на 100 тыс. населения (рис. 6)

Рис. 6. к о л и  т в о  ЕЫДаннь|х охранных документов на изобретения и полезные модели 
в Вологодской области (на 100 тыс. населения, ед.) [4J



В целом по Российской Федерации не возрастает количество заре
гистрированных патентов (1,6-1,7 ед. в расчете на 10000 чел. населения), 
остается практически неизменным количество ежегодно создаваемых пе
редовых производственных технологий (727-735 ед. в 2001-2010 гг.) [3].

Таким образом, пока еще не утрачена совсем «критическая масса 
мозгов», необходимо принять специальную программу, которая позво
лила бы повернуть вспять опасную тенденцию сокращения численнос
ти научных работников, удержать преемственность научных школ, со
хранить «связь времен». Но это требует принципиально иного подхода 
государства к финансированию науки в России. Расчеты, выполненные 
в РАН, показывают, что при создании нормальных условий для научных 
исследователей мы могли бы ежегодно привлекать в научный сектор до 
5 тыс. молодых ученых с кандидатской степенью.

Второй блок проблем формирования инновационного потенциала 
человеческого капитала связан с готовностью общественного сознания 
к инновациям.

Одним из отражений этой готовности выступает индекс когнитивно
го потенциала населения. В Вологодской области он имеет убывающий 
тренд, демонстрируемый на рис. 7 по результатам исследований ИСЭРТ 
РАН: за 1997-2009 г. индекс упал с 0,630 до 0,614 ед.

Подобная динамика характерна и для индекса творческого потен
циала населения Вологодской области, значения которого не поднима
лись выше 0,598 ед. в последние 15 лет (рис. 8).
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Рис. 7. Динамика индекса когнитивного потенциала населения Вологодской области



________________ Творческий потенциал . . .  линия тренда

Рис. 8. Динамика индекса творческого потенциала населения Вологодской области

Как следует из результатов опроса, выполненного ИСЭРТ РАН, лишь 
14% жителей Вологодской области принимают участие в создании или 
внедрении «чего-либо нового», причем только 4% из них выступают в 
роли организаторов, что свидетельствует о недостаточной инноваци
онной активности населения региона. Большинство опрошенных руко
водителей хозяйствующих субъектов оценивают возможности чело
веческих (кадровых) ресурсов региона с точки зрения развития инно
ваций (2009 - 2011 гг.) как «средние» и считают, что лишь отчасти здесь 
происходят положительные изменения [4].

Третий блок проблем формирования инновационного потенциа
ла человеческого капитала отражает вопросы развития творческих 
и интеллектуальных способностей новых поколений. Как следует из 
материалов научных исследований ИСЭРТ РАН, большинство из опро
шенных (ноябрь-декабрь 2011 г.) 679 старшеклассников в школах [8] 
региона (93%) считают развитие творческого потенциала важным для 
современного человека. Лишь 14% школьников из районов Вологод
ской области полагают, что это не очень важно. О личном стремлении 
к развитию творческих и интеллектуальных способностей заявляет 
половина городских старшеклассников, а также 37% их сверстников в 
райцентрах и 23% в сельской местности. При этом для 23% старшеклас
сников творческая деятельность является стилем жизни, 27% использу
ет свои творческие способности только при необходимости

Как видим, на повестку дня выходит задача выявления талантов, поиска 
одаренных детей и поддержки их творчества, начиная с раннего возраста.

Опрос студенческой молодежи [93, проведенный ИСЭРТ РАН в но
ябре - декабре 2011 г., выявил, что большинство студентов вузов Во-



го д ско й  области (86%) стараются развивать творческие и интеллек
т у а л ь н ы е  способности. Однако лишь 63% студентов удовлетворено 
и м е ю щ и м и ся  в вузах условиями для творческого развития личности. 
П р о я в л е н и е  творческой активности во время учебы считает важным 
л и ш ь  каждый пятый старшекурсник (21%).

Важность участия в научной деятельности осознает 80% опрошен
ных студентов, но каждый десятый считает необязательным включение 
их в инновационную и рационализаторскую работу. В целом 52% сту
дентов вузов региона полагают, что научной деятельностью необходи
мо заниматься как можно раньше, начиная со второго-третьего года 
обучения, а некоторые высказывают мнение о более раннем участии
- с первого курса. Осознавая важность научной деятельности, тем не 
менее, участвуют в ней только 28% студентов, а 71% - не принимает 
участия в научно-исследовательской работе в вузах.

Инновационная деятельность требует не только напряжения умствен
ных способностей, но и несет немалую нагрузку на здоровье инноваторов. 
Приводимая ниже динамика заболеваемости населения (рис. 9,10) внуша
ет сомнения о прочности и незыблемости физического здоровья как важ
нейшей опорной точки осуществления инновационного процесса.
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Рис. 9. Первичная заболеваемость населения Вологодской области в 1999-2009 гг. 
И сточник: Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения / 

Медицинский информационно-аналитический центр. - Вологда, 1999 - 2010.
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Рис. 7 0. Заболеваемость детей (0-17 лет) в Вологодской области в 1999- 2009 гг 
Источник: Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения / 

Медицинскии информационно-аналитический центр. - Вологда, 1999 - 2010.

В заключение своего обзора хотел бы подчеркнуть значимость еди
нения всех институциональных сфер общества в формировании инно
вационного потенциала человеческого капитала, а именно: - науки и 
бизнеса, структур государственной и муниципальной власти и управ
ления, граждан и общественных организаций. Здесь не следует пере
кладывать ответственность друг на друга и стоять в стороне от решения 
проблемы национальной значимости, если не хотим вконец утратить 
конкурентоспособность и достояние некогда великой державы, создан
ной трудом многих поколений соотечественников, и начинать надо с 
активной интеллектуализации человеческого капитала, а применитель
но к нам, присутствующим в зале, - достойно учить и достойно учиться 
овладевая в полной мере «знаниевым активом» как главным фактором 
достижения экономического прорыва и благосостояния человека.
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