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Аннотация. В статье предложено авторское видение проблем развития инновационной
экономики с точки зрения восприятия человеческой натуры, его социальных убеждений и
предрассудков. Отдельные аспекты посвящены исследованию факторов, способствующих
развитию эгоизма, его трактовке в современном обществе и непосредственному влиянию на
тенденции экономического развития.

Очевидно, что человек постоянно находится в пространственным мире экономики, вза-
имодействует с этим миром, сам влияет на него и испытывает большое влияние окружаю-
щей среды. Новации и традиции являются тесно связанными составляющими общественно-
го развития. Традиция обеспечивает стабильность, устойчивость, последовательность, со-
хранение и воспроизведение идейных ценностей. В системе традиций закреплено определен-
ное мировосприятие, культурный опыт, образ жизни. Новация же является главным призна-
ком творчества и развития. Засилье традиционализма является основой инерции и застоя,
однако стремительные новации в свою очередь несут опасность хаоса и разрушения. Поэто-
му инновационный путь является залогом гармонизации соотношения между традицией и
новацией, которая обеспечивает общественный прогресс.

Каждый из нас – существо социальное, то есть живет в социуме, взаимодействует с
ним, должен подчиняться определенным нормам и правилам социального поведения: при-
держиваться определенных моральных норм, которые выработаны предыдущими витками
развития, традициями и привычками. Человек выполняет и подчиняется юридическим зако-
нам и общественным институтам, принятым в стране.

Автор подчеркивает необходимость учета особенностей социализации, которые прямо
пропорциональны рыночным механизмам, имеют непосредственное влияние на экономичес-
кие механизмы человеческой цивилизации в целом. Экономику нельзя построить вопреки
человеческой натуре. История цивилизации показала, что существует лишь два стимула воз-
действия на людей, позволяющие заставить их работать продуктивнее, – насилие и личност-
ный интерес. На протяжении тысячелетий люди предпочитали использовать насилие, это
казалось простым. Понадобились века войн, революций и мятежей, чтобы понять, что это не
лучший способ повышения производительности труда.

Ключевые слова: позитивное развитие, инновационность, стремление к справедливос-
ти, эгоизм, потенциальный резерв, экономика знаний, пространственно-ориентированный тип
развития, кризисные явления в экономике, безработица, лоббирование интересов.

Социально-экономические и политические
обстоятельства, сложившиеся сегодня в ряде

стран мира, в том числе и на Украине, то есть в
тех странах, которые встали на путь реформиро-
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вания и внедрения инновационных идей развития,
не позволяют однозначно определить цели и ме-
тоды своей перестройки. Поэтому возникает не-
обходимость на основе анализа мирового опыта с
учетом своих национальных особенностей и дос-
тигнутого уровня экономического развития на-
учиться определять свою стратегическую цель и
смоделировать пути ее достижения. Эффективный
путь развития можно определить только тогда,
когда используется системный подход к процес-
сам постановки и решения любых задач.

На современном этапе становления украин-
ского государства происходит модернизация всех
сфер жизни страны, что выдвигает все большие
требования к развитию общества в условиях его
перехода от социально-экономической модели ин-
дустриального типа к модели «экономики знаний»
[17, с. 3], выхода на новые исторические рубежи,
ведущие к фазе информационного общества про-
грессивного инновационного направления.

Очевидно, что человек постоянно находит-
ся в пространственном мире экономики, взаи-
модействует с этим миром, сам влияет на него
и испытывает большое влияние окружающей
среды. Первым попытку рассмотреть челове-
ка в его многочисленных отношениях с миром
экономики и выявления эгоистических направ-
лений развития сделал выдающийся шотландс-
кий экономист А. Смит [12, с. 12–75]. Основой
теории Смита было стремление рассмотреть
деятельность человека с трех точек зрения –
моральной, гражданской (государственной) и
сугубо экономической.

Проблемам развития инновационного обще-
ства и инновационной экономики посвящено много
научных трудов как зарубежных авторов
(Д. Белл [1], З. Бжезинский [2, с. 44–59]), так и
отечественных украинских ученых (В. Мазничен-
ко [8], Н. Чухрай [19, с. 8], который указывает на
развитие общества в рамках кризисных явлений
в экономике), а также работы автора (см., на-
пример: [7]) относительно инновационного типа
экономики в управлении знаниями.

Процесс развития инновационного обще-
ства, основанного на экономике знаний, представ-
ляет собой сложный системный механизм, об-
ратные связи которого требуют изменения мыш-
ления и отношения к своему общественному на-
значению, развития индивидуального и обще-
ственного творчества, восприятия и внедрения
нового, чувства достоинства и ответственности
за результаты своего труда и его внедрения в
общественную жизнь.

Инновацию связывают с нововведениями
любого характера, а именно: это может быть лю-
бое социально-экономическое нововведение, пока
оно не получило массового, серийного распрост-
ранение в области производства, труда и управле-
ния. По определению А.И. Пригожина, она пред-
ставляет собой направленность на изменение, ко-
торая вносит в среду новые стабильные признаки:
социальные, материальные, благодаря которым
среда приобретает новые свойства. Другими сло-
вами, инновация является процессом создания но-
вых качеств и их использования [9, с. 25].

Новации и традиции являются тесно связан-
ными составляющими общественного развития.
Традиция обеспечивает стабильность, устойчи-
вость, последовательность, сохранение и воспро-
изведение идейных ценностей. В системе тра-
диций закреплено определенное мировосприятие,
культурный опыт, образ жизни. Новация же выс-
тупает главным признаком творчества, развития,
развития в целом. Засилье традиционализма слу-
жит основой инерции и застоя, однако стреми-
тельные новации, в свою очередь, несут опас-
ность хаоса и разрушения. Поэтому инновацион-
ный путь является залогом гармонизации соот-
ношения между традицией и новацией, которая
обеспечивает общественный прогресс.

Каждый из нас – существо социальное, то
есть живет в социуме, взаимодействует с ним,
должен подчиняться определенным нормам и
правилам социального поведения: придерживать-
ся определенных моральных норм, которые вы-
работаны предыдущими витками развития, тра-
дициями и привычками. Человек выполняет и
подчиняется юридическим законам и обществен-
ным институтам, принятым в стране.

Одно время считали, что «человеческое» и
«экономическое» в человеке несовместимы [16].
Однако обе характеристики чрезвычайно тесно
связаны, влияют друг на друга. А. Смит впервые
попытался объяснить экономические отношения
между людьми с учетом особенностей их соци-
альности. Он подчеркивал, что человек по своей
природе существо достаточно эгоистичное, а по-
тому его личные цели могут противоречить ин-
тересам других людей и окружающей среде в
целом [14, с. 14–29]. Все же гражданское обще-
ство вынуждает людей каким-то образом сотруд-
ничать друг с другом, достигать общего блага и
одновременно предоставлять блага каждому.
Другими словами, существуют механизмы с пря-
мыми и обратными связями, которые обеспечи-
вают такое сотрудничество.
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А. Смит указывает на то, что именно бла-
годаря разделению труда люди взаимодейству-
ют между собой, повышая собственное благо-
состояние и общее благосостояние страны [12,
с. 47]. Он первым выдвинул революционную для
своего времени мысль о том, что обмен проис-
ходит только там и тогда, где и когда он выгоден
обеим сторонам.

Анализируя литературу по экономической
теории и истории, можно отметить интересное
выражение: «рынок – это специально отведенное
место, где люди могут обманывать друг друга»
[6, с. 14]. Иными словами, считалось, что в обме-
не на рынке одна сторона обязательно выиграет,
а другая проигрывает. А. Смит опроверг это ут-
верждение и доказал, что на самом деле суще-
ствует универсальная выгода для всех участни-
ков рыночных отношений. Эта выгода заключа-
ется в экономии последствий общественного тру-
да всеми участниками рыночного взаимодей-
ствия. Человек соглашается на обмен только тог-
да, когда считает, что потратил на изготовление
своего товара меньше времени, чем ему пришлось
бы потратить на изготовление того товара, кото-
рый он хочет получить при обмене.

Но остается вопрос: как скоординировать
усилия людей в социуме таким образом, чтобы
они тратили свои силы и ресурсы природы на из-
готовление именно того, что нужно обществу?
Более вероятным становится вывод о том, что
такая координация в гражданском обществе ста-
новится возможной лишь благодаря стремлению
человека к собственной выгоде и благодаря его
склонности к обмену. Беря во внимание особен-
ности социализации [11, с. 213–233] человека и
сфер его деятельности, можно предполагать, что
в основе экономических механизмов развития ле-
жит стремление к собственной выгоде: человек
преследует собственные цели, но при этом он вы-
нужден делать то, что нужно обществу в целом.

Используя термин «рынок», в экономике по-
нимают не конкретную площадь, рынок или мага-
зин, где есть продавцы и покупатели. Под «рын-
ком» понимают всю совокупность форм и органи-
заций сотрудничества людей друг с другом [3,
с. 974]. Другими словами, это все организации, ко-
торые так или иначе способствуют производите-
лям и потребителям найти друг друга, сводят про-
давцов и покупателей, чтобы предоставить им
возможность удовлетворить спрос и предложение.

Особенности социализации прямо пропорци-
ональны рыночным механизмам, имеют непос-
редственное влияние на экономические механиз-

мы человеческой цивилизации в целом. Эконо-
мику нельзя построить вопреки человеческой
натуре. История цивилизации показала, что су-
ществует лишь два стимула воздействия на лю-
дей, чтобы заставить их работать продуктив-
нее, – насилие и личностный интерес. На протя-
жении тысячелетий люди предпочитали исполь-
зовать насилие, это казалось простым. Понадо-
бились века войн, революций и мятежей, чтобы
понять, что это не лучший способ повышения про-
изводительности труда.

Современное общество хоть и не избави-
лось полностью от такого стимула, как  «наси-
лие», однако пришло к выводу, что для достиже-
ния таких сугубо экономических явлений, как
«производительность труда», «экономический
прогресс», лучше использовать именно личност-
ный интерес человека. Поскольку человек одно-
временно является существом биологическим,
социальным и экономическим, в процессе обще-
ственного развития сформировался сложный со-
циально-экономический механизм, который со-
стоит из многочисленных элементов, рычагов
повышения влияния, стимулирования и ограниче-
ния противоречивой человеческой природы и лич-
ностного интереса.

Принципы «социальной экономики» [4, с. 26–
39], которые предназначены выработать спосо-
бы совместной жизни и экономического сотруд-
ничества, должны обеспечить, во-первых, право
каждого человека действовать согласно сообра-
жениям собственной выгоды (это не означает
только наибольший доход от затрат труда); во-
вторых, направить реализацию людьми их соб-
ственных интересов таким образом, чтобы это
способствовало благосостояния всех членов об-
щества в целом; в-третьих, ограничить действия
людей таким образом, чтобы собственная выго-
да не могла помешать другим людям.

Итак, современные социально-экономичес-
кие уклады в разных странах разные, но базиру-
ются на таких противоречивых чертах челове-
ка, как стремление к благосостоянию и дух со-
перничества, природный эгоизм и склонность к
обмену, жажда справедливости и чувство соб-
ственности, стремление совершенствоваться,
конкурировать друг с другом, личностный рост,
и права собственности (см. рисунок). Все эти ка-
тегории, к которым, безусловно, стремится каж-
дый член общества, хоть и в разной степени, обес-
печенным результатом человеческой деятельно-
сти, ее формальных признаках (система матери-
ального обеспечения, оплаты труда, кредитова-
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ние, массовое потребление и т. д.) становятся
элементами одного взаимообусловленного меха-
низма, способствующего развитию эгоизма каж-
дого члена общественных отношений. Обще-
ственная система становится стимулом разви-
тия эгоизма, который впоследствии культивиру-
ется  общепринятыми, общественными ценнос-
тями как всеобщее «зло».

Одним из главных факторов экономическо-
го прогресса человечества следует, безусловно,
считать стремление к росту благосостояния.
Человек всегда хочет жить еще лучше, еще ин-
тереснее, еще комфортнее. Не стоит идеализи-
ровать человека, учитывая его природные лень
и недостатки. Однако стимул общественного раз-
вития заключается в каждом отдельном чело-
веке – постоянное и неисчезающее стремление
улучшить свое положение. Другими словами,
стремление улучшить частное состояние – это
источник общественного и национального богат-
ства. Бесконечность человеческих желаний и
потребностей, как ничто другое, заставляет че-
ловека постоянно отыскивать все новые и новые
способы получения все новых и новых благ – как
материальных, так и духовных. Безграничность
потребностей заставляет человека совершен-
ствовать способы и методы своей деятельнос-
ти, увеличивать объемы производства и качество
продукции.

В определенном смысле потребности явля-
ются движущей силой развития инновационной
экономики, но экономика в свою очередь порож-
дает все новые и новые потребности. Так, по-
требности в автомобилях, самолетах или Интер-
нете не существовало, пока они не были изобре-
тены и не вошли в быт. А современный человек
уже не представляет своей жизни без удовлет-
ворения этих потребностей.

Но чтобы больше потреблять, надо боль-
ше производить. Эта постоянное противоречие
решается через труд, причем все более произво-
дительный труд. Здесь надо отметить, что не
всякая работа приводит к большему потребле-
нию и росту благосостояния. Этой цели служит
только труд человека, последствия которого при-
знаны обществом, то есть полезные.

Когда мы говорим о полезности благ (ве-
щей или услуг), то имеем в виду их способности
удовлетворять какие-либо потребности людей –
духовные, материальные. В то же время полез-
ность товара или услуги еще не гарантирует
производителю хороший материальный доход.
Дело в том, что покупатели всегда приценива-
ются к товару и решают проблему, стоит ли этот
товар тех денег, которые за него требуют, и
выгодно ли его покупать. Поэтому общество
признает и платит деньги только за те товары,
которые можно приобрести с выгодой. А выго-
дой в данной ситуации является сохранение соб-
ственных сил и времени для достижения боль-
шего благосостояния. При этом возникают со-
путствующие социально-экономические пробле-
мы, такие как безработица.

Нам только нужно осознать, что, как по-
требности являются движущей силой производ-
ства, так же в основе экономического развития
(а как следствие, и социального прогресса) ле-
жит конкуренция, дух соперничества (см. рису-
нок). Производители товаров и услуг знают, что
заработать больше денег они смогут лишь тог-
да, когда предложат потребителям товары бо-
лее дешевые, более привлекательные, чем те,
что предлагают другие товаропроизводители.
Поэтому производители все время находятся в
поиске новых способов изготовления традици-
онных товаров и выработки новых, которые мо-
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гут «заманить» покупателя, они ведут борьбу за
его «кошелек». Этот механизм является допол-
нительным стимулом развития инновационной
экономики.

Конкуренция – это экономическая борьба
между производителями за изготовление более
привлекательных товаров, привлечение как мож-
но большего количества покупателей и получе-
ние как можно большей выгоды [3, c. 741].

Конкуренция – явление объективное. Ког-
да в экономике говорится об объективности ка-
ких-либо процессов, то понимают, что они не
зависят от субъективных желаний отдельных
лиц. Поскольку средства, которые предназна-
чены для приобретения товаров, всегда огра-
ничены, то производители товаров неизбежно
должны вступить в борьбу друг с другом за
возможность получить эти деньги именно за
их товары. Этими соображениями руковод-
ствуются и другие товаропроизводители. Каж-
дый из них преследует свои собственные,
субъективные интересы, но следствием этих
субъективных устремлений являются доста-
точно объективные цены, которые складыва-
ются на рынках под влиянием спроса и пред-
ложения. Как только становится понятным, что
изготовлением определенного вида товара или
определенной работой заниматься выгоднее,
чем другим, большинство производителей пе-
реключается именно на этот вид деятельнос-
ти. Следствием такого поведения на рынке
может быть только одно – «привлекательных»
товаров становится больше по сравнению с
потребностью в них и цены на них должны сни-
жаться, с неизбежными потерями для тех, кто
не «угадал», какие именно товары и по каким
ценам нужны потребителю.

Для того чтобы действовала честная и
справедливая, совершенная конкуренция, ры-
ночная экономика должна обеспечить действие
главного принципа – свободы конкуренции, сво-
боды выбора. Это означает, что каждый про-
изводитель должен решать для себя пробле-
мы: что и как производить, кому продавать,
какую цену требовать, как потратить получен-
ные деньги. Так же и покупатель должен сво-
бодно распоряжаться своими деньгами и сво-
бодно выбирать, какой товар, за сколько, где и
у кого покупать.

Принцип свободы – основной принцип ры-
ночной экономики. Именно этому принципу сле-
дует и экономический базис такой экономики –
частная собственность. Проблема собственно-

сти – достаточно сложная категория, которая вби-
рает в себя и экономику, и право и имеет, так ска-
зать, «биологические корни», которые связаны с
животным происхождением человека. Достаточ-
но вспомнить, что медведи и другие хищники
пристально охраняют свои «владения», борют-
ся даже с родственниками за свои территории.

Отсюда и первичная тяга человека «огра-
дить» свои владения, защитить их от «чужаков».
Правда, человек, в отличие от животного, не ог-
раничивает своих потребностей во владении все
большей и большей собственностью, что при-
водит к очень нежелательным социальным по-
следствиям.

Отметим лишь, что попытки ограничить пра-
ва человека на приобретение собственности де-
лались давно, но все они закончились неудачно
(примером может служить наш социально-эконо-
мический эксперимент с его трагическими послед-
ствиями). Сегодня общепризнано, что ограниче-
ние прав собственности еще более угрожающее,
чем различия в материальном благосостоянии,
которые с ней связаны. В то же время никто не
отрицает, что собственность – большое достиже-
ние человеческой цивилизации, мощный стимул для
трудовой активности людей.

Право частной собственности предусмат-
ривает право владения, пользования и распоря-
жения определенным имуществом. Гарантиро-
ванное право собственности означает, что хозя-
ин имущества может делать с ним все, что по-
желает, если это не нарушает интересы других
членов общества (социума). С правом собствен-
ности тесно связано и чувство собственности.
Именно оно является мощным стимулом эконо-
мических стремлений человека, основой эконо-
мического и социального прогресса.

Чувство собственности как индивидуалис-
тическая характеристика, на первый взгляд, про-
тиворечит такой чисто человеческой черте, как
жажда справедливости. Но это только на первый
взгляд.

Проблема «справедливости» – извечная и
чрезвычайно сложная. Человеческое стремление
добиться справедливости всегда приводило к
войнам и революциям с их бесчисленными жер-
твами. Вера в чистые социальные идеалы обо-
рачивалась на практике морями крови и пытка-
ми сначала для противников «светлых» идеалов,
а затем и для самих носителей этих идей.

В чем же состоит социальная и экономичес-
кая справедливость? По мнению автора, следует
различать эти понятия, наиболее справедливый
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социальный строй может быть обеспечен там, где
будет предоставлено право каждому свободно
конкурировать своим умением и капиталом с уме-
нием и капиталом другого лица или групп лиц.
Именно такая справедливость служит прочным
фундаментом для существования и развития граж-
данского общества. Желание справедливости яв-
ляется постоянной основой политических, соци-
альных и экономических процессов в обществе,
движущей силой его развития.

Эгоизм и эгоистические устремления отдель-
ных лиц, несомненно, приводили к очень многим
проблемам в человеческой истории, в том числе
и в экономической. Однако человечество посто-
янно училось учитывать этот недостаток, более
того, пыталось его использовать как одну из дви-
жущих сил экономического развития.

Как пример тому – построение А. Смитом
социально-экономической системы не вопреки, а
исходя из жадной, эгоистической природы чело-
века. Он первым указывал на то, что в экономи-
ческих отношениях не надо полагаться на альт-
руизм или гуманные черты человеческого харак-
тера [13, с. 47–51]. Для того чтобы добиться
собственных целей, лучше обратиться к их эго-
изму и такой черте человеческого характера, как
склонность к обмену. По его мнению, человек
«скорее достигнет своей цели, если обратится к
их эгоизму и сумеет показать им, что в их соб-
ственных интересах сделать для него то, что он
требует от них... Дай мне то, что мне нужно, и
ты получишь то, что нужно тебе, – таков смысл
всякого подобного предложения. Не от хороше-
го отношения мясника, пивовара или булочника
ожидаем мы получить свой обед, а от соблюде-
ния ими своих собственных интересов. Мы об-
ращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму, и
никогда не говорим им о наших нуждах, а лишь
об их выгодах» [13, с. 77].

В этом и заключается главное чудо рыноч-
ной экономики вообще, рыночного обмена в час-
тности: вы преследуете свою корыстную выго-
ду, но делаете то, что полезно для всего обще-
ства в целом. Но полностью «обуздать» челове-
ческий эгоизм и злоупотребления никакой эконо-
мический механизм не в состоянии. Поэтому
человечество на протяжении своей длительной
социальной истории производило юридические
законы, нормы законодательного права, правила
социального поведения. Они и составляют про-
тивовес эгоистичным устремлениям отдельных
лиц и облегчают их сотрудничество в мире со-
циальной экономики.

Далеко не последняя по значению черта
человеческого характера – стремление к совер-
шенствованию, самовыражению, что существен-
но сказывается не только в достижениях и свер-
шениях человека в области искусства, спорта или
воплощении высоких гуманистических идеалов,
но и в экономической сфере. Поскольку люди все
время пытаются улучшить свою жизнь, свое бла-
госостояние, получить как можно больше изде-
лий и услуг и как можно лучше, это толкает их
на непрерывное совершенствование своего про-
изводственного, ремесленного, художественного
мастерства, повышение квалификации во всех
тех разнообразных видах деятельности, которы-
ми они занимаются. Мастерство, совершенство
и производительность в конце концов воплоща-
ются в такой сугубо экономической категории,
как конкурентоспособность. Под ней понимают
способность выиграть в поединке с другими то-
варами, мастерством других производителей. Но
и эта прекрасная черта (стремление к совершен-
ству), и ее воплощение в экономическом резуль-
тате постоянно натыкаются на попытки нечест-
ных людей украсть идею, подделать изделие, об-
мануть и конкурента, и потребителя. Поэтому че-
ловечество вынуждено вновь и вновь возводить
«мощные бастионы» защиты авторского права,
интеллектуальной собственности, ремесленного
мастерства и тому подобное. Общеизвестно, что
компьютерная промышленность ежегодно теря-
ет десятки миллиардов долларов в результате не-
законного тиражирования изделий и подделок [20].

Таким образом, мир экономики не просто
связан, а нераздельно соединен с человеческим
социумом, со всем средой, в которой человек про-
живает в данный момент, в данной стране. По-
этому справедливым будет утверждение, что че-
ловек рождается, живет и действует, а также вза-
имодействует с миром социальной экономики.
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Abstract. In the article the author’s vision of development problems of innovative economy in
terms of perception of human nature, his social beliefs and prejudices is offered. Certain aspects are
devoted to factors contributing to the development of selfishness, its interpretation in modern society
and a direct impact on economic trends.

It is obvious that a person resides in the spatial world of economy interacts with the world,
affects it and feels a great influence of the environment. Innovations and traditions are closely
related components of the social development. Tradition provides stability, sustainability, consistency,
preservation and reproduction of ideological values. The system of traditions fixes certain worldview,
cultural experience, way of life. Novation is the chief sign of creativity, development, development in
general. The dominance of traditionalism is the basis of inertia and stagnation, but rapid innovation in
turn carry the risk of chaos and destruction. Therefore, an innovative way is the key to harmonizing
the relations between tradition and innovation, which provides social progress.

Each one of us is a social being, that is, lives in a society, interacts with it, must adhere to
certain standards and rules of social behavior: to adhere to certain moral standards that are developed
by an earlier stage of development, traditions and habits. Person performs and is subject to the laws
and legal institutions in society, adopted in the country.

The author emphasizes the need to take into consideration the features of socialization, which
are directly proportional to market mechanisms, have a direct impact on economic mechanisms of
human civilization as a whole. The economy can not be built contrary to human nature. The history
of civilization has shown that there are only two impact stimuli on people to make them work more
productively - violence and personal interest. For millennia, people prefered to use violence as it
seemed simple. It took a century of wars, revolutions and rebellions to understand that this is not the
best way to increase productivity.

Key words: positive development, innovation, pursuit of justice, selfishness, reserve potential,
knowledge economy, space-oriented type of development, economic crisis, unemployment, lobbying.
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