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Проведение процессов реиндустриали-
зации, без которых невозможно сохранение 
суверенитета Российской Федерации, требу-
ет создания качественного управленческого 
инструментария для управления инноваци-
онными проектами и комплексными непре-
рывными инновационными процессами, ко-
торые, по мнению Г. Б. Клейнера, являются 
непременным условием развития российской 
экономики [1].

Среди этих инструментов важное место 
занимают инструменты для управления ре-
сурсами, используемыми в ходе инноваци- 
онной деятельности. Объективная оценка 
их несколько затрудняется ввиду трудности  
квантификации экономических результатов  
инновационной деятельности, напрямую  
не связанных с коммерческими результатами 
осуществления нововведений [2].

В этом случае представляется полезным 
подход к оценке ресурсов на основе положе- 

ний теории антропосферного производст- 
ва [3], где рассматривается вероятность соот- 
ношения ресурсов, используемых в ходе ин- 
новационной деятельности в текущий момент 
времени. Для момента t внутри системы ан-
тропосферного производства определяются 
системные вероятности трех крупных групп 
ресурсов: природных (pN), воспроизводимых 
средств производства (pRL), рабочей силы  
(pL)LV — в совокупности и по соответствую-
щим конкретным группам, с учетом их ие-
рархической структуры (в вышеприведенных 
обозначениях N; RL; L; LV — не показатели 
степени, а дополнительные индексы). В мо-
мент t  pL + pN + pRL = 1. Если значение pL опре-
делено, то определена и сумма вероятностей 
материальных ресурсов: pN + pRL = 1 – pL.

Этот подход представляется для нашего 
случая достаточно перспективным, а пробле- 
ма информационной оценки ресурсов и оп-
ределения величины pL, pN, pRL к настоящему  
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времени достаточно исследована в ряде работ, 
выполненных в России и за границей [3; 4].

Традиционно в экономической теории 
применяют подход Ж.-Б. Сэя [5], согласно 
которому выделяют четыре фактора произ-
водства: труд, капитал, землю, предприни-
мательство. При этом под трудом подразуме-
вают деятельность человека, направленную  
на достижение какого-либо полезного резуль-
тата. Капитал представляет собой весь нако-
пленный запас средств, необходимых для про-
изводства материальных благ. Говоря о зем- 
ле, мы имеем в виду не только землю как та- 
ковую, но и воду, воздух и прочие блага, ко-
торые природа предоставляет в пользование 
человеку. Предпринимательство — особый 
фактор, при помощи которого происходит со-
единение перечисленных выше трех факторов 
производства. Примечательно, что на пред- 
принимательство в качестве фактора произ-
водства указывали и авторы гораздо более 
поздних работ [6].

Вышеприведенная «классическая» клас-
сификация ресурсов, безусловно, представля-
ет собой универсальный инструмент для их 
описания, но в контексте настоящего иссле-
дования представляется более приемлемой 
классификация предложенная О. Уильямсо-
ном [7] и развитая в отечественных исследо-
ваниях Н. В. Казаковой [8], где все ресурсы 
разделены на три группы: общие, специфи-
ческие и интерспецифические. Общие ресур- 
сы — это ресурсы, ценность которых не зави-
сит от нахождения в конкретной производст-
венной системе: и внутри, и вне ее они оце-
ниваются одинаково. Специфические ресур-
сы — это ресурсы, ценность которых внутри 
производственной системы выше, чем вне ее. 
Интерспецифические ресурсы — взаимодо-
полняемые ресурсы, максимальная ценность 
которых достигается только в конкретной 
производственной системе. Для каждого из 
интерспецифических ресурсов нельзя найти 
адекватной замены на рынке или в рамках 
других производственных систем. Примеча-
тельно, что на основе этой классификации  
О. Уильямсон дает определение фирмы: фир-
мой называется объединение, в основе кото-
рого лежит имплицитный (отношенческий) 
контракт по поводу интерспецифических 
ресурсов. Под имплицитным контрактом по-
нимают долгосрочное взаимовыгодное взаи- 

модействие владельцев ресурсов, в котором 
неформальные условия преобладают над фор- 
мальными. Соединение таких ресурсов дает 
синергетический эффект при их использова-
нии.

Идеи О. Уильямсона применительно к ус- 
ловиям инновационных процессов (а имен-
но — в рамках инновационной инфрастру-
ктуры) были развиты в исследовании [9],  
где было предложено выделять ведущий ре-
сурс, без которого инфраструктура не может 
функционировать в принципе, основные ре-
сурсы, используемые совместно с ведущим,  
в результате чего получается синергетиче-
ский эффект, и поддерживающие ресурсы — 
прочие используемые в инфраструктуре ре-
сурсы, обеспечивающие рост эффективности 
инноваций (рис. 1).

В этой же работе [9] было показано, что 
в инновационной деятельности ведущим ре-
сурсом всегда является информация (знания), 
на основе которой проектируется и осуществ-
ляется инновационный процесс.

При этом инновационная инфраструкту-
ра играет роль поставщика этой информации. 
Эти ресурсы являются для производственной 
системы, в которой осуществляются иннова-
ции, интерспецифическими (по классифика-
ции Уильямсона [7]).

В течение определенного времени осу-
ществления нововведения используются неко- 
торые ресурсы, существовавшие на момент t. 
Сами по себе ресурсы — это величины типа 
запаса. Формально можно описать множест-
ва этих запасов и их величины. 

Согласно концепции антропосферного 
производства, существуют два типа ресур-
сов: материальные и идеальные (тезаурусная 
информация, носителем которой является че-
ловек). Совокупность ресурсов первого типа 
(материальных) будем обозначать символом 
RM (по определению производства, RM ≠ ∅; 
i ∈ RM существуют). Как уже было фиксиро-
вано, эти ресурсы входят в состав множества 
материальных ингредиентов производства: 
RM ⊂ SM.

Совокупность ресурсов второго типа — 
рабочей силы — может быть обозначена 
символом L. Здесь термином «рабочая си-
ла» называем совокупность людей, облада- 
ющих способностью к определенному труду.  
SM I L = ∅: рабочая сила не принадлежит  
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к числу материальных ингредиентов произ-
водства (в том числе общественного). Необ-
ходимо принимать во внимание различия ра-
бочей силы по квалификации. Соответствую- 
щие группы работников будут обозначаться 
не общим символом ингредиентов системы i,  
а особым символом g, g ∈ L. Иными словами, 
существуют i = g. Как было показано в иссле- 
довании [10], рабочая сила в современных 
условиях имеет преимущественно информа-
ционное содержание. Материальным ресур-
сам индекс i присваивается в произвольном 
порядке. В отличие от этого, индекс g присва- 
ивается квалификационным группам возра-
стания сложности труда: таким образом, этот 
индекс играет роль ранга квалификационной 
группы (ранжирование по возрастающей).

Элементы антропосферы, распространя-
емые в ней в результате производства, обра-
зуют множество результатов производства 
(продуктов) Р, P ≠ ∅. Элементы множества 
Р — это величины типа потока (превраще-
ние этих потоков в запас переводит их в иные 
множества, в частности, во множество RM). 
Эти элементы определяются для каждого пе-
риода τ = 1, 2, ..., n. наблюдениями фактиче-
ского состава возникающих в течение этого 
периода продуктов по производственным 
способам χ (наблюдениями статистически-
ми, либо прогнозными при реализации мо-
дели на перспективу). Множество Р состоит  
из двух подмножеств: РI — идеальные про- 

дукты; РМ — материальные продукты (обыч-
но PM ≠ ∅); P = PI Y PM. 

В общем случае справедливо, что некото-
рые продукты могут служить как для произво-
дства, так и для удовлетворения непроизвод-
ственных потребностей людей: PR +I PC ≠ ∅. 
Множество Р включает в себя также подмно-
жество отходов производства.

Результатом любого нововведения в про-
изводственной системе должно стать пози-
тивное изменение соотношения отдельных 
подмножеств, входящих в множество Р, ве-
дущее к росту информационного богатства 
производственной системы и ее упорядочен-
ности.

В рассматриваемом контексте интересен 
подход О. С. Сухарева к рассмотрению вну-
трикорпоративных потоков, который связы-
вает их с формированием эволюционных мо-
делей [11], описывающих изменения в про-
изводственных системах при осуществлении 
инновационной деятельности, и выделяет 
инвестиционные потоки (потоки любых ре-
сурсов, обеспечивающие нововведение); по-
токи-имитации, связанные с пассивной адап-
тацией предприятия к внешним изменениям; 
потоки-мутации — потоки, связанные с ло-
кальными изменениями в производственной 
системе.

С использованием описанного выше под-
хода может быть разработана совокупность 
методов и инструментов для управления эко- 
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Рис. 1. Экономические ресурсы в инновационной инфраструктуре [9]
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номическими ресурсами в инновационных 
процессах. Такая разработка выполняется  
в настоящее время в ЮРГПУ (НПИ).
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