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Великий английский экономист XDC века Альфред Маршал 
определял экономику как «учение о нормальной жизнедеятельно
сти человечества» [1]. Основу жизнедеятельности человека (обще
ства) вьфажает процесс удовлетворения его разнообразных потреб
ностей в материальных и нематериальных благах, ограниченных во 
времени и в пространстве, и поэтому представляющих для него (че
ловека, общества) всегда ценность.

B данном контексте экономику справедливо рассматривать 
как определенный тип культуры. B социально-экономическом ас
пекте культура —  это процесс созидания материальных и немате
риальных ценностей, обусловленный исторически определенным 
уровнем развития общества, творческих сил и способностей чело
века и выраженный в типах и формах организации жизнедеятель
ности людей.

Совокупность материальных и нематериальных ценностей со
ставляет богатство нации. Согласно взглядам американского учено
го П. Пильцера [2], богатство народа (нации) — это продукт есте
ственных ресурсов и технологии. Важно подчеркнуть, чго из этих 
двух слагаемых в индустриальном, а тем более в постиндустриаль
ном обществах технология играет определяющую рольг История 
свидетельствует: естественные ресурсы становятся полезными 
только тогда, когда общество располагает знанием, как ими пользо
ваться, т. e. тем, чго в прикладном аспекте называется технологией. 
Благодаря технологии, ее совершенствованию увеличивается по
лезность применяемых естественных ресурсов.

C культурологической точки зрения технология — это искусст
во превращения (трансформации) естественных ресурсов в готовый 
продукт (полезный результат). B основе любой технологии лежат 
ценностные ориентации человека, обусловленные его потребностя
ми. Под влиянием знания меняется суть технологии, а значит, и со
держание созидательного процесса производства разнообразных 
благ. Опыт развитых стран свидетельствует о том, что на данном 
этапе социально-экономического развития приращение ценности и в
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целом национального богатства определяется знанием, овеществлен
ным в высоких (наукоемких) технологиях. Применение знаний в об
ласти высоких технологий свидетельствует о взрывном характере 
экономического эффекта и установлении на многие продукты сюр
реалистической (сверхреальной) цены, выражающей значительный 
разрыв между созданной в денежном выражении ценностью и ее 
стоимостью. Отсюда и значительные параметры экономического 
роста развитых стран. Bce это свидетельствует о том, что новым ис
точником богатства является нечто виртуальное, нематериальное, 
совершенно не вписывающееся в обычную систему экономических 
оценок и рыночных отношений. Этим источником выступает интел
лектуальный капитал — «творческие силы и способности человека», 
основанные на информации и знании.

Начавшиеся в конце XX столетия в развитых странах техноло
гические изменения знаменуют переход к обществу нового типа с 
коренными преобразованиями социальной структуры, в основании 
которой лежит так называемая интеллектуальная экономика. Ha 
наш взгляд, интеллектуальная экономика — это такая хозяйствен
ная система, развитие которой основано на интеллектуальном ка
питале, материализованном в высоких технологиях, культуре про
изводства и образе жизни, информационно-организационных 
структурах, определяющих новое качество экономического роста.

B первом приближении социальными индикаторами интеллек
туальной экономики являются:

1) высокотехнологичность продукции;
2) наукоемкость производства;
3) материалоемкость и природоемкость продукции.
Ha мировых рынках высокотехнологических товаров доля про

мышленноразвитых стран (ПРС) составляет приблизительно 90%. 
Низкотехнологические трудоемкие производства «сбрасываются» в 
развивающиеся страны. B ПРС доля ВВП, получаемого на базе вы
соких технологий, равна приблизительно 50%. B Беларуси в начале 
90-х годов прошлого столетия она составляла лишь около 10%, в 
настоящее время — на уровне 3,5%. Указом президента Республики 
Беларусь от 8 июля 1996 года № 224 определены важнейшие направ
ления развития производств, основанных на новых и высоких техно
логиях: информационные технологии и электроника, новые материа
лы и химические продукты, биотехнология, способы переработки 
сельскохозяйственной продукции, технология селекции новых сор
тов растений и пород животных, квантовая оптика, нанотехнологии, 
тонкий химический синтез и др. [3, с. 9].

Производство высокотехнологичных видов продукции не
посредственно связано с развитием науки и внедрением ее pc-
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зультатов в производство. K сожалению, наукоемкость ВВП снизи
лась с 2,3% в 1990 г. до 0,9 в 1995 r., в последующие годы она ста
билизировалась на уровне 0,8—0,9%. B соответствии с Программой 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2001—2005 гг. намечено довести наукоемкость ВВП на конец этого 
периода до 1,8% [3, с. 11].

C позиции культурологического развития страны обращает на 
себя внимание высокая материалоемкость и природоемкость вы
пускаемой продукции. Материалоемкость продукции как отноше
ние материальных затрат к объему производственной продукции в 
целом по народному хозяйству за I квартал 2001 г. составила 62% и 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась 
на 0,8 процентного пункта [4]. O природоемкости современного 
производства свидетельствует огромное количество отходов, кото
рые образуются в процессе переработки исходного природного сы
рья в готовый продукт. Ha территории Беларуси их накоплено око
ло 700 млн. тонн, ежегодно образуется — более 20 млн. тонн, 
трансформируются во вторичные ресурсы — не более 15% [5].

Отсутствие необходимых организационных структур и эконо
мических интересов ресурсосбережения —  главная причина низко
го уровня технологической культуры производства.

Как показывает проведенный анализ индикаторов развития 
интеллектуальной экономики, последняя находится лишь в зача
точном состоянии. Для того чтобы слагаемые интеллектуального 
капитала (знание, информация, интеллект, творчество) действи
тельно стали капиталом и определяли дальнейшее социально- 
экономическое развитие страны, необходимы соответствующие 
мотивационные отношения его воспроизводства.

Мотивационные отношения — это совокупность причин соци
ально-психологического и экономического характера, обусловли
вающие поведение человека, его целенаправленность и активность. 
Учитывая менталитет нации, сложившиеся социально-экономи
ческие отношения, важнейший принцип построения мотивацион
ных отношений новой экономики —  это принцип социальной спра
ведливости. Согласно данному принципу, обогащение отдельного 
индивидуума или социальной группы (слоя) может иметь место 
только при общем росте благосостояния народа. B противном слу
чае «затухают» не только экономические стимулы к труду, но и 
подрывается политическая основа хозяйственного развития.

Социально-экономической предпосылкой развития мотива
ционных отношений является та или иная форма собственности 
на средства производства и результаты труда. Ha данном
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лапе преобразования государственной собст^ ^ ™ ш “ и 'н а  
^ S a e * e r o  ориентироваться - > * ¾ ^ ^ ? ^  
результаты своего труда. Ha это долж ^  государств>
? е Г Юк социальная, так и » « “ ^  " ^ “  S  V * -  
подкрепленная соответствующим m o flfl частной собственко- 
ставители государственной, коллективной n > * J ^  теряет вся. 
сги не владеют результатом своеготруди чивает своЮ силу
кий экономический и социальньп смысл, утр
интерес к производительному труду. народном хозяй-

Уровень заработной платы, сложившийсяв P стимули.
стве к настоящему периоду времени, « ^ ™ Яфункцию. Сфор- 
рующую, социальную и воспроизводсг к̂  высокии
S £ » H C . экономически н е о б о с в о и и ^ е о ^ ^  (ю я „. 
разрыв между минимальным социа^ньгмигар бюдже-
шщ.ной заработной платой, тарифнои ^ * ^ * 2 2 ,  незначи- 
том прожиточного минимума. 9 ед^ 6итРельный бюджет. Велика 
тельно превышает минимальныи по^еб дсетельности,
дифференциация в оплате труда как мея^  ^  Значительно
5 к «  между различными категорюшиработаюш^ д а  ^_ 
занижена оплата интеллектуального труда 0^ 0 аботни-
работной платы с уровнем кышифимциин ^ ш .  ^ ^  
кон. а также со сложностью выполняемоиработ ю #
должная увязка заработной платы с результатами
деятельности [3, с. 7]. гппявелливосги, в сложив-

Исходя из принципа социальнои c n p a W  да рас.
шихся условиях необходимо реаннмироють f * * * ^ ^  дохо_ 
прелеления по труду. Кроме того, Д'ЛЬ“ " " “ 1^ Р,„дарственной 
Z  C * 9 *  у * « ?  е механнэмом P ^ « ™ ^ S S »
(социализироваииои)собствганостииа р деням историче-

Социализированная собственность, )бу ВЫступает для
скими факторами развития белорусской ^ ^ " “Повместно 
всего общества как источник экономической рентына 
Гоз^нньш предыдущими поколения Ф « * « ^ £ £  (за неко- 

B данном аспекте государственная соб^ Ве™°авЫ(^ п а е т  в 
горым исключением) должна быть « ^ ^ ? V ^ J o  пер- 
качестве уставного капитала, определен ктива (без пра-
сонифицируется между членами xPyfl0* члеНа коллектива не- 
ва продажи, залога и т. n.). Доход Ka>Kfl0 доли капита-
обходимо увязать с величинои причигающ.ис У^ а6отной 
„а, которую целесообразно ° * * * ™ “  У ^  усга-
платы каждого работника. Поэтому P
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новленный уровень минимальной заработной платы будет стиму
лировать не только эффективное производство, но и процесс по
требления и накопления.

B переходный период, когда еще не сложились здоровые ры
ночные отношения и соответствующие им инфраструктурные ин
ституты, необходимо усилить систему государственного регулиро
вания мотивационными отношениями в экономике страны. Ho 
«усиление» должно иметь явно выраженную правовую и экономи
ческую основу, развивая, а не тормозя экономические интересы и 
свободы субъектов хозяйствования.

Социально-политические преобразования в контексте культуро
логической концепции должны осуществляться на основе утвер
ждения истинно белорусских ценностей, как ценностей славянско
го народа, в которых явно выражено нравственное (а не только ма
териальное) начало развития общества с органично встроенным 
регулируемым рыночным механизмом хозяйствования. При этом 
доминанта духовного ни в коей мере не отрицает материального 
интереса, а говорит лишь о том, что последний должен быть социа
лизирован и сфокусирован на этические и социокультурные истоки 
развития общества. Устойчивая тенденция обеспечения материаль
ной достаточности и роста интеллектуальнообразовательного 
уровня нации является определяющим условием успешного рефор
мирования социально-экономической жизни государства.

B качестве социального ориентира траектории устойчивого 
развития экономики целесообразно принять ежемесячный социали
зированный доход в размере 250—300 долл, на человека, обеспечи
вающий относительно достойный уровень жизни и материальный 
достаток каждого члена семьи [6].

Раскрывая содержание категории «социализированный до
ход», важно подчеркнуть, что для обеспечения устойчивого разви
тия общества необходим принципиально иной подход к определе
нию цены воспроизводства жизни. Она не может быть ограничена 
только ценой рабочей силы, основанной на исчислении минималь
ного потребительского бюджета или материального достатка. B 
системе удовлетворения человеческих потребностей на равных с 
материальными благами должны присутствовать духовные блага. 
Речь, таким образом, идет о формировании новых ценностных ори
ентаций человека, о необходимости перехода к другой системе 
оценок. Такой переход сам по себе нс осуществим. Необходима 
гибкая система распределительных отношений, основанная на 
формировании социализированного дохода.
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Социализация дохода означает:
1) социально приемлемый разрыв между его максимальной и 

минимальной величинами (на одного человека), ориентацию на 
сближение, а не усиление разрыва в уровнях жизни между бедными 
и богатыми слоями населения, в достижении равных возможностей 
для удовлетворения насущных материальных, духовных и экологи
ческих потребностей человека с позиции достойной его жизни;

2) поступление сверх прибыли (или ее значительной части) ог 
частной и иной деятельности на нужды всего общества путем вложе
ний в духовно-интеллектуальную сферу, закрепляя морально- 
нравственный, а следовательно, социальный авторитет владельца ка
питала и одновременно подчеркивая его не только материальное, но и 
духовное превосходство в человеческом обществе.

Ha определенном этапе развития экономики, когда размер до
хода начинает удовлетворять параметры социального норматива 
(250—300 долл/чел), его дальнейшее наращивание должно быть 
направлено на достижение принципиально нового качества жиз
ни, «материализуя» явно выраженные приоритеты интеллектуаль
но-духовного развития.
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