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СУБЪЕКТИВНЫЕ АСПЕКТЫ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ, ИЛИ КАК ЦЕННОСТИ
СОЗДАЮТ ИННОВАЦИИ И ЗАСТАВЛЯЮТ ИХ РАБОТАТЬ

Н.Н. Лебедева, С.В. Пошелюжный

Люди существуют в обществе и поэтому их индивидуальный, на первый взгляд, выбор на
самом деле сделан под влиянием множества факторов. Одним из важнейших среди них являются
ценности, преобладающие в том социальном окружении, в котором мы существуем. Тот или иной
характер превалирующих ценностей влияет и на тех, кто занимается инновациями: предпринимате-
лей и инвесторов. В статье рассматривается диалектическая проблема: изменение ценностей под
влиянием существующих обстоятельств и влияние новых ценностей на изменение реальности.
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Экономика на современном этапе входит
в фазу развития, на которой главным факто-
ром производства становится человеческий
капитал в отличие от капитала физического.
И грядущая эпоха, как верно подчеркивают
исследователи, будет не только эпохой hi-tech,
но и эпохой hi-hume [12], временем высоких
гуманитарных технологий. Для России, кото-
рая стремится занять лидирующие позиции в
мире, целесообразно сосредоточить усилия на
развитии высоких социальных технологий, ко-
торые могут стать ключевыми на пути ради-
кальных преобразований, назревших в обще-
стве. Следует отметить, что акцент на гума-
нитарные технологии неслучаен. Факты сви-
детельствуют, что государству, несмотря на
значительные финансовые вливания, например
в «Ростехнологии» и «Роснано», не удалось
выйти на целевые показатели в 20–25 % ин-
новационной продукции в общем объеме от-
груженной (реализованной в целом по эконо-
мике) продукции ни в 2011-м, ни, судя по всему,
не удастся и в 2013 году. Даже к 15 %-й доле
инновационной продукции, заявленной в «Стра-
тегии Российской Федерации в области раз-

вития науки и инноваций на период до 2015 г.»,
экономика РФ не приблизилась [5]. В 2011 г.
объем инновационных товаров и услуг соста-
вил всего лишь 6,1 % от общего объема [13].
Это заставляет задуматься над вопросом: в
одной ли плоскости находятся проблема и пред-
принимаемые попытки ее решения.

Менеджмент и социология довольно дав-
но занимаются проблемами эффективного
управления группами людей. Однако в эконо-
мической теории сравнительно недавно по-
явился приемлемый инструментарий, объяс-
няющий иррациональное экономическое пове-
дение индивидов и позволяющий его предска-
зывать. Речь идет о применении понятия
«идентичность», которое Джордж Акерлоф и
Рэйчел Крэнтон интегрировали в стандартную
функцию полезности [1].

Новизна и практическая ценность кон-
цепции заключается в том, что в ней ирраци-
ональные поступки индивида не списывают-
ся на непредсказуемые индивидуальные осо-
бенности его характера, а рассматриваются
с позиции конфликта норм, усвоенных инди-
видом, и тех социальных ролей, которые он
играет. Полезность идентичности человека
становится одним из факторов, обусловлива-
ющих тот или иной выбор, в том числе и в
тех ситуациях, где классическая экономичес-
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кая теория признает принятое решение ирра-
циональным.

На практике инструментальная модель
идентичности состоит из двух процедур. Пер-
вая – описание ситуации с использованием стан-
дартных категорий полезности: вкусов и пред-
почтений в отношении экономических благ. Вто-
рая – интеграция элементов идентичности: со-
циальных категорий, норм и идеалов, потерь и
выгод в полезность идентичности. Благодаря
этому расширяется спектр возможных решений
проблемы, а результаты их внедрения – за счет
оценки поведения субъектов – становятся го-
раздо более предсказуемыми.

Применим подход Акерлофа и Крэнтон
для анализа ситуации в инновационной сфере
России. Рассмотрим реформирование россий-
ской экономики, охватив не только традици-
онные технологические и институциональные
аспекты, но и приняв во внимание изменения
в ценностях тех социальных групп, которые,
по сути дела, должны стать ведущими в на-
меченных модернизационных преобразовани-
ях российской экономики. Актуальность та-
кого подхода обусловлена тем, что в основе
любой инновационной экономики находится
человеческий капитал, а его носители явля-
ются главной движущей силой грядущих из-
менений. И странно было бы предположить
отсутствие зависимости между ценностными
установками человека и его эффективностью
как работника и/или предпринимателя. Напро-
тив, формирование и управление ценностями
становятся важной менеджерской задачей,
решение которой обеспечивает достижение
целей, обозначенных в «Стратегии Российс-
кой Федерации в области развития науки и
инноваций на период до 2015 года».

В первую очередь определим, что пред-
ставляет собой функционирующая инноваци-
онная экономика. Прежде всего, это система
поэтапного замещения капитала, выработав-
шего свой ресурс, на капитал, способный обес-
печить прорыв в будущее. Для этого прово-
дится оценка существующего капитала, опре-
деляется степень его несоответствия совре-
менным задачам, усилия направляются на
поиск новых идей, продуктов, товаров, способ-
ных обеспечить замещение устаревшего ка-
питала и создать основу для формирования и
развития капитала, отвечающего вызовам

современности. При этом поиск, «выращива-
ние» идеи и доведение ее до стадии коммер-
ческого продукта являются высокорисковой
деятельностью, которая нуждается в распы-
лении рисков между различными инвестора-
ми с тем, чтобы минимизировать неизбежные
потери. Примером распределения рисков слу-
жит характеристика этапов жизненного цикла
инновации и источников ее финансирования,
приведенная в таблице 1.

По статистике успешных венчурных
фондов только 20 %, и лишь 25 % идей, став-
ших продуктами, пользуются спросом, то есть
достигают коммерческого успеха. На более
ранней стадии финансирования успеха доби-
ваются не более 10 проектов из 1 000 пред-
ставленных. Число же идей, отсеиваемых на
«посевной» и «допосевной» стадиях, оценить
в принципе крайне трудно, если вообще воз-
можно [14].

Как же стимулировать предпринимате-
лей к инновационной деятельности? Почему,
несмотря на столь скромные цифры успеха,
предприниматели продолжают пополнять
ряды инноваторов? Дело в том, что система
поэтапного замещения устаревшего капита-
ла выполняет еще одну важную функцию: она
локализует неудачи в одной из условных сфер
создания инновационного продукта (первая
колонка в табл. 1) и при этом транслирует
достигнутый успех через всю инновационную
цепочку. Другими словами, эта система вос-
производит ценности успеха, вырастающего
из, на первый взгляд, незначительной идеи,
становящейся впоследствии основой коммер-
ческого процветания. Последний фактор дос-
таточно часто недооценивают в российской
управленческой среде, забывая, что реальные
люди принимают решения не только исходя
из личных предпочтений, но и оглядываясь на
то, кто и каких результатов добился вокруг
них. Зачастую именно фактор успеха посто-
ронних людей в бизнесе служит отправной
точкой для оценки собственных сил и стиму-
лом для проявления инициативы и поиска кон-
курентоспособной идеи. Лабораторные иссле-
дования, проводившиеся Д. Макклеландом и
его ассистентами, показали, что успешные
предприниматели склонны выбирать умерен-
ный уровень риска и задачи средней сложно-
сти, и они стремились к достижению макси-
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товара/услуги будет возрастать в связи с при-
влечением в социальную группу (социальную
категорию) инноваторов все большего числа
индивидов, разделяющих их идентичность и
стремящихся реализовать ее в данной группе.

Рассмотрим модель с точки зрения про-
цедурного подхода: определение социальной
категории (группы), выявление присущих ин-
дивидам норм и идеалов, определение полез-
ности идентичности, выявление стимулов при-
соединения других индивидов к данной соци-
альной группе.

Социальная категория. Предпринима-
тели, уже добившиеся успеха в сфере инно-
ваций, прошедшие путь от идеи до ее ком-
мерчески успешного воплощения, сумевшие
пройти между Сциллой поражений и Хариб-
дой заблуждений, то есть те, для кого ценно-
сти поиска, открытий, успеха, «большого
скачка» стали преобладать над ценностями
осторожности и благоразумия, постепеннос-
ти и стабильности.

Нормы и идеалы. Идеалом для этой
группы выступает финансовый успех, завер-

мального успеха в их решении [10]. В реаль-
ной жизни такая оценка во многом выстраи-
вается исходя из чужого опыта, стандартов,
которые задаются социальной группой, в дан-
ном случае успешными предпринимателями.
Хотя Д. Макклеланд не выделял инновацион-
ное предпринимательство как особую сферу
исследования, однако, не слишком смелым
выглядит предположение о том, что для этой
группы характерны те же черты, возможно,
даже ярче выраженные.

Основываясь на теоретических и экспе-
риментальных подходах ученых, предложим
следующую модель идентичности, включаю-
щую также как у Дж. Акерлофа и Р. Крэнтон
три компонента – социальная категория, нор-
мы и идеалы, потери и выгоды в полезности
идентичности, однако добавим в нее такой эле-
мент, как социальная репликация, то есть воз-
можность повторения другими индивидами.
Эта модель может быть описана стандартной
функцией общей полезности, но в нашем слу-
чае мы исходим из того, что количество со-
здаваемого и потребляемого инновационного

Таблица 1
Этапы появления инноваций от идеи до конечного продукта *

Сферы и этапы создания  
инновационного продукта 

Способ и источник  
финансирования 

Субъекты вопло-
щения инноваций 

Результат 

Фундаментальная наука 
 
Этап: появление идеи 

Государство – через гран-
ты и вложения и иннова-
ционную инфраструктуру 

Научные иссле-
довательские 
коллективы 

Избыток инно-
вационных 
идей 

Ф
ин

ан
со

вы
й

 р
ы

но
к 

Прикладная наука  
 
Этап: посевная стадия 

Частные инвесторы, биз-
нес-ангелы – через покуп-
ку акций/вклада в долю 
компании или приобрете-
ние патента или других 
результатов инновацион-
ной деятельности 

Предпринимате-
ли-инноваторы 

Патенты, изо-
бретения, ноу-
хау 

Проведение НИОКР 
 
Этап: опытные образцы 

Крупные корпорации, 
венчурные фонды – через 
приобретение акций или 
доли компании 

Start-up компа-
нии 

Рынок 
 
Этап: выход на рынок 

Покупка компании стар-
тапов крупными компа-
ниями или выход послед-
них на рынок 

Предпринимате-
ли-инноваторы. 
Менеджеры 
крупных компа-
ний 

Продажа гото-
вого продукта 
конечному по-
требителю 

 
 * Составлено авторами по: [13].
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шивший череду стратегически сложных и так-
тически рискованных бизнес-идей. Те, кто
добился значительного успеха в сфере бизне-
са, задают ценностные ориентиры, характер-
ные для победителя, выигравшего битву на
конкурентном поле, ставшего примером для
подражания другим. Этим ценностям стремят-
ся соответствовать те предприниматели, ко-
торые нацелены на победу, то есть предпри-
ниматели-инноваторы. Кроме того, характер-
ной чертой инновационных предпринимателей
в целом является стремление превзойти су-
ществующие стандарты. Дэвид Макклелланд
объяснял именно соревновательным духом
более высокую мотивацию успешных пред-
принимателей.

Потери и выгоды в полезности иден-
тичности. Стремясь превзойти заданные
стандарты, даже разрушив их (не случайно
Т. Веблен подчеркивал, что быть инновато-
ром – дурной тон), и, следуя критериям фи-
нансового успеха, индивид, решивший реали-
зовать свою идею и открыть свое дело, реа-
лизует полезность идентичности. Выгода в по-
лезности идентичности состоит в получении
признания, социальном одобрении, финансовой
выгоде. Потери в полезности идентичности
проявляются в минимизации свободного вре-
мени, максимизации рисков, возможном пони-
жении социального статуса.

Социальная репликация. Обосновывая
этот элемент модели формирования идентич-
ности, сошлемся на идею Ховарда Марголи-
са, предложившего различать полезность, ори-
ентированную на предпочтения группы, и по-
лезность, ориентированную на эгоистические
предпочтения [8]. Эффект успеха инноватора
влияет на полезность как эгоистическую, сти-
мулируя к его повторению, так и групповую,
позволяя получать признание, восхищение,
позволяет выделяться из толпы. Другими сло-
вами, если эгоистические предпочтения обес-
печивают нам удовлетворение материальное,
то групповые подтверждают нашу конкурен-
тоспособность, позволяя выделиться среди
других, показать свое превосходство в дан-
ной области деятельности.

Успех, достигнутый в результате реали-
зации собственной идеи, обеспечивающий
финансовую стабильность, и, самое главное,
реализация «инстинкта соперничества» при-

влекает в эту группу тех, кто еще социально
нестабилен, например, студентов, молодых
ученых, творческих людей. Стремление по-
вторить чей-то успех присуще, прежде всего,
индивидам честолюбивым, склонным к само-
утверждению и повседневной креативности.
Для распространения информации об успехе
инноваторов необходимы меры, обеспечива-
ющие знакомство как можно большего числа
индивидов с их результатами, вследствие чего
происходит расширение масштабов социаль-
ной категории инноваторов за счет тех, кто
разделяет их ценности и тем самым выбира-
ет иной путь развития – высокорисковый, не-
предсказуемый, креативный.

Таким образом, индивид, осуществляя
свой выбор в пользу новаторства, опирается
лишь на иной набор ценностей, а не противо-
поставляет себя обществу. Пожалуй, в со-
временном мире наиболее точно этому об-
разу соответствует экономика США. Транс-
ляция культа финансового успеха занимает
очень важное место в системе ценностей.
Огромную роль в этом процессе играют СМИ
и массовая культура. Яркой иллюстрацией
служат слова Лорена Грэма: «Если я спрошу
у студента MIT, что он хочет делать в буду-
щем, то, скорее всего, получу такой ответ:
“Я хочу основать компанию, и даже если не
смогу сделать ее величайшей технологичес-
кой компанией в мире, то продам ее кому-то
еще, например GE или IBM, и начну новый
старт-ап. Я был в России много раз и ни разу
не слышал такого ответа от российского сту-
дента”» [9]. К сожалению, пока не сформи-
рованы ценности новаторства, переход рос-
сийской экономики на инновационный моно-
рельс, о чем заявлял как о стратегической
цели Дмитрий Медведев, выглядит доста-
точно проблематичным.

Структуру инновационного сегмента рос-
сийской экономики на основе уточненной мо-
дели Акерлоф – Крэнтон можно представить
следующим образом (см. табл. 2).

В отечественной практике в той или иной
форме ключевым источником финансирования
выступает государство, что влечет за собой
значительные последствия.

Во-первых, риски не диверсифицируют-
ся за счет многоступенчатого рыночного от-
бора. Никакие, даже сверхжесткие и супер-
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профессиональные экспертизы на «допосев-
ной» и «посевной» стадиях не способны опре-
делить заранее успешные или провальные
проекты. Человеческий фактор в случае дей-
ствия неконкурентных или нерыночных меха-
низмов приобретает особое влияние. Как след-
ствие – мощный контроль государства за вы-
деленными деньгами, что лишает капитал
мобильности, а это не только неблагоприятно
сказывается на рынке инноваций, но и прак-
тически парализует его стимулирующую роль.

Во-вторых, возможность старта иннова-
ционной деятельности во многом ассоцииру-
ется у начинающих предпринимателей с под-
держкой государства. В итоге успех иннова-
ционного предприятия связывают с государ-
ственным финансированием, а неудачи – с
плохим управлением предпринимателя или
недостаточным профессионализмом венчур-
ного инвестора. Таким образом, истории ус-
пеха кристаллизуются на отдельных этапах
движения инноваций и чаще всего связаны с

Таблица 2
Этапы реализации инноваций от идеи до конечного продукта

и их социальной репликации в российских реалиях *

Сфера создания  
инновационного  

продукта 

Способ и источник  
финансирования 

Субъекты вопло-
щения инноваций 

Социальная реп-
ликация 

Фундаментальная наука 
 
Этап: появление идеи 

Различные формы государ-
ственного финансирования, 
включая софинансирование 
венчурных фондов и стра-
хование рисков    

Научные иссле-
довательские 
коллективы 

Избыток инно-
вационных идей 

Прикладная наука 
 
Этап: посевная стадия 

Предпринимате-
ли-инноваторы 

Патенты, изо-
бретения, ноу-
хау 

Ф
ин

ан
со

вы
й 

ры
но

к 

Проведение НИОКР  
 
Этап: опытные образцы 

Рост Start-up 
компаний 

Рынок 
 
Этап: выход на рынок 

Субсидирова-
ние деятель-
ности пред-
приятий. Ис-
кусственное 
поддержание 
конкуренто-
способности  

Покупка 
компании 
стартапов 
крупными 
компания-
ми или вы-
ход по-
следних на 
рынок 

Предпринимате-
ли-инноваторы. 
Менеджеры 
крупных компа-
ний 

Рост спроса на 
продукт и уве-
личение числа 
предпринимате-
лей его произ-
водящих 

 
* Составлено авторами по: [12; 14; 15].

финансированием, полученным от государ-
ства. Неудачи, напротив, выглядят примером
«нерешаемой задачи», а это в свою очередь
отталкивает потенциально успешных предпри-
нимателей [4; 11]. Причиной, с одной сторо-
ны, и следствием, с другой, выступает недо-
статочно развитый финансовый рынок. Напри-
мер, в сегменте средних компаний от 70 до
98 % финансирования осуществляется за счет
собственных средств, что локализует инфор-
мацию об успехе в рамках очень небольшой
группы людей и ограничивает возможности ее
трансляции в предпринимательскую среду.

Исходя из этого, мы считаем, что, несмот-
ря на огромные средства, выделяемые госу-
дарством на развитие инноваций, эти меры не
приведут к кардинальным изменениям в струк-
туре российской экономики. Принятые меры не
оказывают принципиального влияния на фор-
мирование ценностей социальной группы пред-
принимателей и ее расширение как таковой, а
это, в свою очередь, ведет к созданию ценнос-
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тного образа «нерешаемой задачи» и отталки-
вает людей, потенциально способных стать
успешными предпринимателями.

В российском обществе независимость
и свободу российские предприниматели рас-
сматривают как основную ценность [11]. Фи-
нансовый успех не является для них ключе-
вым мотивом, его отмечают лишь около тре-
ти опрошенных. Такие установки не соответ-
ствуют идентичности инноватора и, как пра-
вило, предприниматели предпочитают зани-
маться менее рисковой деятельностью, чем
инновации и модернизация. То есть выгода в
полезности идентичности инновационной де-
ятельности не столь высока, как очевидные
риски этой деятельности. Для инвесторов в
части вложения денег в инновационные про-
екты ситуация аналогична.

Таким образом, бюджетные вливания в
инновационную сферу не обеспечивают дос-
тижение одной из важнейших целей – форми-
рование ценностных установок, которые бу-
дут способствовать реализации человеческо-
го капитала в сфере предпринимательства и
развивать его инновационную составляющую.

Инструментальное решение значительно
увеличить выделяемые государством суммы
на развитие инновационной сферы связано с
уверенностью, что это автоматически увели-
чит инновационную активность предпринима-
телей. Но анализ ситуации с точки зрения фор-
мирования и реализации идентичности показы-
вает, что предпринимательская деятельность
– это не просто сочетание навыков и денег –
это особая система взглядов, значительный
компонент которой – энтузиазм. Этот после-
дний ингредиент появляется в результате
стремления соответствовать некоторым стан-
дартам или превзойти их, проявить себя как
победитель в сложной конкурентной борьбе.

Исходя из сказанного, можно выдвинуть
некоторые предположения относительно стра-
тегии действий, которые могли бы компенси-
ровать указанные недостатки. Одно из реше-
ний заключается, во-первых, в максимальном
дистанцировании чиновников от успехов
инноваторов. Иными словами, какая бы роль
не принадлежала государству в успехе инно-
вационного предприятия, внимание СМИ не
должно на этом акцентировать внимание.
В центре всегда должен быть успех предпри-

нимателя и его способностей, а также выго-
да тех, кто в проекте участвовал.

Во-вторых, необходимо ослабить конт-
роль над деятельностью венчурных фондов.
Как отмечают исследователи, из 83 зарегист-
рированных ныне активно работают по разным
оценкам лишь от 5 до 20 фондов [3].

В завершении отдельно подчеркнем, что
на предпринимательскую активность не все-
гда возможно воздействовать прямо. И в слу-
чае с инновациями ситуация именно такова,
слишком велики риски и слишком призрачен
успех. Задача государства показать, что со-
здать свою фирму и реализовать свои идеи –
это реальность, а для этого привлечь уже со-
стоявшихся предпринимателей к работе с
молодыми инноваторами, например, через
менторство. Региональные клубы менторов,
такие как Уральский, Пермский, Челябинский,
постепенно начинают оказывать все большее
влияние и поддержку на формирование иден-
тичности новаторов. Целесообразно было бы
поддержать и распространить этот опыт в
других регионах России. В рамках этих клу-
бов менторы (наставники) дают советы по
развитию бизнеса, помогают преодолеть пре-
пятствия как в виде недостатка опыта, так и
в форме административных барьеров. Мен-
торы поддерживают энтузиастов-предприни-
мателей и способствуют достижению ими
финансового успеха. Ведь именно осязае-
мость финансового успеха есть главный ис-
точник энтузиазма, без которого предприни-
мательская деятельность вообще вряд ли
возможна. Ощущение достижимости финан-
сового успеха – та ключевая ценность, кото-
рая приводит к количественному росту пред-
принимателей, а это, в итоге, приводит к ка-
чественному изменению всей экономики. Если
вспомнить мировую историю, то успешное
развитие отдельных стран во многом обуслов-
лено тем, что большое внимание уделяли фор-
мированию идентичности инноватора, иден-
тичности, связанной с предпринимательски-
ми ценностями, что стало, несомненно, одним
из источников роста экономики США, Герма-
нии, Великобритании. По-видимому, формиро-
вание идентичности успеха, реализация ее
полезности явились тем фактором, без кото-
рого финансовые вливания не могут быть ус-
пешными. Поэтому актуальная роль государ-
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ства состоит в том, чтобы обеспечить функ-
ционирование системы, в которой предприни-
мательский и инвестиционный успех трансли-
руется в общество, поддерживается СМИ,
формирует территорию успеха. И наряду с
передачей, например, «Криминальный час»,
неплохо было бы создать и передачу «Терри-
тория предпринимательского успеха». Это
притянет в сферу инноваций молодых пред-
принимателей, повысив для них полезность
идентичности.
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SUBJECTIVE  ASPECTS  OF  INNOVATION  ECONOMY:  HOW  VALUABLES
CREATE INNOVATIONS  AND  MAKE  THEM  WORK

N.N. Lebedeva, S.V. Posheluzhny

Person’s individual choice is under the influence of many factors within the current society. One
of the most important ones is social context, including person’s valuables dominating in the social
environment at the moment. The social environmentof the aforementioned valuables affects
entrepreneurs and investors as well. The article attempts to explain dialectically how existing valuables
affect the environment and how can environment be changed under the influence of new valuables.

Key words: entrepreneur’svaluables, innovative economy, innovations, venture investments,
competition, reforms.


