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Анализируются основные подходы к определению понятий инновации, инновационных процессов, ин-
новационной деятельности. Представлен критический анализ принципов рассмотрения инновационной 
деятельности в периодике и в рамках новой научной дисциплины � инноватики, обосновывается необ-
ходимость комплексного рассмотрения проблем инновационной деятельности в рамках ее парадигмы. 
Дается обоснование методологического значения данной парадигмы. Представлены структура пара-
дигмы инновационной деятельности, анализ ее методологических оснований, рассмотрены характери-
стики ключевых инновационных технологий. Исследование содержит анализ философских, техновед-
ческих, науковедческих, специально-научных публикаций по инновационной деятельности и представ-
ляет вклад в разработку их системного анализа, выявляющего взаимосвязь внутренних и внешних (сис-
темотехнических и социокультурных) факторов, определяющих развитие современной цивилизации. 
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нновационная деятельность составляет 
основу развития современного общества. 
Она определяет приоритетные направле-

ния национальной экономической политики в раз-
витии технологий и оказывает влияние на динами-
ку социокультурных изменений. Число публикаций, 
посвященных анализу инновационных технологий, 
неуклонно растет, ставя задачу разработки крите-
риев классификации технических, естественно-
научных и философских исследований инноваци-
онных процессов и технологий. Анализу иннова-
ций посвящен специализированный отечествен-
ный журнал с одноименным названием «Иннова-
ции», иностранные журналы. Журнал «Философ-
ские науки» объявил об обсуждении проблем 
инновационной деятельности как одной из своих 
приоритетных рубрик в текущем году. Различные 
подходы и теории инновационного развития при-
вели к созданию инноватики � науки, изучающей 
закономерности развития инновационных процес-
сов. Ориентироваться в стремительном потоке пе-
чатных периодических изданий и монографий, а 
также в материалах интернетовских сайтов, по-
священных анализу инноваций, становится все 
сложней. 

Важную роль в систематизации знания по про-
блемам инновационной деятельности призваны 
сыграть научные библиотеки, информационные 
центры. Внедрение компьютерных технологий 
изменило содержание работы библиотек. Элек-
тронный фонд библиотек растет, включая элек-
тронные версии научных журналов, периодиче-

ских изданий ИНИОН (Институт научной инфор-
мации по общественным наукам), реферативных 
журналов ВИНИТИ (Всероссийский институт на-
учной и технической информации), электронной 
библиотеки диссертаций Российской государст-
венной библиотеки и многое другое. В библиоте-
ках появилась новая должность � администратора 
автоматизированной библиотечной системы. Ин-
новационные программы вузовского образования, 
в которые включены библиотеки, дают новый тол-
чок развитию библиотек. Особую роль в обеспече-
нии инновационных программ призваны сыграть 
научные библиотеки. 

Задача философского осмысления новых под-
ходов к анализу методологии деятельности в раз-
личных сферах общественного производства свя-
зана с анализом новых понятий («инновации», 
«инновационные процессы», инновационные тех-
нологии», «инновационные стратегии», «иннова-
ционная деятельность»), философских оснований 
инновационной методологии. 

Генезис современных инновационных техно-
логий, ознаменовавших переход от индустриаль-
ного общества к информационному, относят к на-
чалу 50�60-х гг. ХХ в. Среди исследователей нет 
единства в определении содержания понятия «ин-
новация». Более привычным для российских ис-
следователей является понятие «новация», отра-
жавшее актуальность темы исследования НТР, на-
учного познания. Ряд авторов эти понятия отожде-
ствляют, определяя их как «получение новых и 
значимых результатов» в преобразовательной дея-
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тельности [1]. Некоторые философы и социологи 
науки считают, что в сфере фундаментальных на-
учных исследований употребление понятия «нова-
ция» является более оправданным в силу того, что 
различные виды новаций (открытий, применения 
новых методов и т. п.) содержат элемент творчест-
ва ученого, группы исследователей. Понятие ин-
новаций отождествляется ими с понятиями техно-
логий достижения запланированных результатов, 
технологических, стандартизированных, коллек-
тивных изобретений. 

М.А. Розов, В.П. Котенко выделяют следую-
щие типы новаций: открытие новых понятий, кон-
цепцию случайных открытий, концепцию побоч-
ных результатов, концепцию «монтажа», концеп-
цию «метафорических программ и взаимодействия 
наук», концепцию «пришельцев», концепцию пе-
рестройки оснований, идеалов и норм; построение 
новых фундаментальных теорий, внедрение новых 
методов исследования, открытие новых миров. 
Иерархия новационных изменений в научном по-
знании включает уровни: 1) метатеоретический; 
2) общенаучный; 3) дисциплинарный. Перестройка 
оснований может носить как дисциплинарный, так 
и междисциплинарный характер. Требуется опре-
деленное время для усвоения новаций, вступаю-
щих в противоречие со старыми программами и 
парадигмами. С появлением новых методов разра-
батываются новые научные стратегии, хотя откры-
тия, которые носили бы мировоззренческое значе-
ние, редки. Роль культуры при отборе новых об-
разцов состоит в установлении своеобразных 
фильтров отбора [2]. 

Е.Н. Князева приводит обзор понятия новации, 
рассматриваемого как попытку решить парадокс 
развития; как эмержентное, не выводимое из на-
личного; проявление потенциально заложенного; 
проявление старого в новом сочетании; как совпа-
дение результата со скрытой установкой; пересе-
чение научных традиций; «мутацию» культурных 
эстафет. К. Файндлей, Ч. Ламсден в определении 
природы инновационной деятельности разводят 
понятия открытия и инновации. Открытие как 
продукт креативного индивидуально-личностного 
процесса становится инновацией в случае его при-
знания научным сообществом. Открытие «должно 
удовлетворять новизне и соответствовать социо-
культурной метрике выбора� Инновация � это 
любое открытие, которое достигло некоторого 
уровня принятия в рассматриваемом обществе. 
Чтобы открытие квалифицировать как инновацию, 
оно должно быть транслировано, а стало быть, 
способно к трансляции» [3]. 

В рамках инноватики понятие инноваций рас-
сматривается в связи с инновационной деятельно-
стью, инновационными процессами, инновацион-
ной политикой, инновационным менеджментом 

и т. п. О.А. Мызрова определяет понятие иннова-
ции как «результат научно-исследовательской и 
научно-технической деятельности, являющийся 
объектом интеллектуальной собственности и на-
правленный на совершенствование в любой сфере 
деятельности общества» [4]. В Федеральном зако-
не «Об инновационной деятельности и государст-
венной инновационной политике РФ» инноваци-
онная деятельность определяется как «процесс, 
направленный на реализацию результатов закон-
ченных научных исследований и разработок, либо 
иных научно-технических достижений в новый 
или усовершенствованный продукт, реализуемый 
на рынке, в новый или усовершенствованный тех-
нологический процесс, используемый в практиче-
ской деятельности, а также связанные с этим до-
полнительные научные исследования и разработ-
ки» [5]. В.М. Бузник, С.М. Алдошин, Г.А. Месяц, 
В.В. Иванов разделяют эту точку зрения и вклю-
чают в структуру инновационной деятельности 
следующие элементы: инновационную инфра-
структуру, инновации, инновационные исследова-
ния, инновационный менеджмент, национальную 
инновационную систему, инновационные разра-
ботки, фундаментальные знания, инновационные 
процессы [6]. В целом, исследователи отмечают 
недостаточную разработанность категориального 
аппарата инноватики. 

Философская рефлексия инновационной дея-
тельности связана с анализом понятия инноваций в 
предельно широком контексте оснований бытия. 

К.С. Пигров в понятии «инновация» выделяет 
«временное измерение»: «Философия инноваций, 
это � с точки зрения философии истории, метафи-
зика времени, исследование того, каким образом 
творится время в истории. Иными словами, инно-
вации � это творчество исторического времени, 
или � генезис причинности, обнаружение челове-
ческой свободы� инновации � это действитель-
ность современности. Эта последняя задается рам-
ками нашей возможности влиять на исторический 
процесс» [7]. Глубинный смысл инновационной 
деятельности, согласно Пигрову, состоит не в дос-
тижении материального комфорта, а в «разреше-
нии фундаментальных задач человечества, вклю-
ченного как необходимый элемент в космическое 
целое» [8]. Таким образом, проблема инновацион-
ной деятельности выходит за рамки социокуль-
турной сферы на антропокосмический уровень. 

Генезис инноваций осуществляется в сфере на-
учно-технического творчества, составляющего ос-
нову научно-технической деятельности. С.Е. Крюч-
кова отмечает, что характерной чертой постне-
классической науки стала переориентация с «мира 
открытий» на «мир изобретений», что привело к 
смене теоретических парадигм: от предметно-от-
ражательной через деятельностную парадигму к 

Е.Е. Елькина, 2008, № 4, с. 10�14



12 

культурно-технической с ее ориентацией на инно-
вационные процессы. 

На наш взгляд, системный анализ инновацион-
ной деятельности может быть осуществлен в рам-
ках парадигмы инновационной деятельности, ис-
следующей широкий класс объектов и процессов, 
с которыми связана инновационная деятельность. 
Природа инновационной деятельности определя-
ется соотнесенностью четырех взаимосвязанных 
процессов: повышением когнитивной сложности 
индивидуального и коллективного разума; взаи-
мопересечением «культурных эстафет», парадигм; 
уровнем развития технологий; проявлением закона 
техногуманитарного баланса. Инновация характе-
ризуется качественным изменением системы в це-
лом, ее переходом на более высокий уровень орга-
низации и функционирования. Четыре инноваци-
онные технологии (био-, нано-, информационные и 
когнитивные технологии) качественно изменили 
техническую, научную, социокультурную реаль-
ности, сознание человека, жизнедеятельность об-
щества в целом, обозначив переход от постиндуст-
риального (информационного) общества к общест-
ву знания. 

Парадигма инновационной деятельности пред-
ставляет системное междисциплинарное исследо-
вание и относится к разряду проблемно-ориентиро-
ванных парадигм. Структура парадигмы включает: 

• основания анализа инновационной деятель-
ности, методологических принципов фундамен-
тальных и прикладных исследований и разработок; 

• методы инновационной деятельности (с уче-
том специфики уровня и этапа исследований); 
принципы классификации инноваций; программы 
и модели инновационных исследований, стратегии 
управления инновациями; 

• понятийный аппарат, выражающий специ-
фику данной парадигмы: традиция � новация � 
новшество � нововведение � инновация; инновати-
ка � инновационная сфера � инновационная ин-
фраструктура; инновационные стратегии � инно-
вационные программы � инновационные техноло-
гии � инновационные изделия; изобретения � от-
крытия � инновации; инновационные потребности � 
инновационная политика � инновационный ме-
неджмент � рынок нововведений � интеллектуаль-
ная собственность и др.; 

• основные направления исследований и ос-
новные проблемы: соотношение понятий: «тради-
ция» � «новация» � «инновация»; исследование 
природы инноваций; рассмотрение критериев 
классификации инноваций; анализ основных на-
правлений инновационной деятельности: инфор-
мационные технологии, биотехнологии, нанотех-
нологии, когнитивные технологии. 

Междисциплинарный анализ инновационной 
деятельности в структуре инновационной пара-

дигмы содержит рассмотрение вопросов: 1) поня-
тия и структуры инновационной деятельности; 
2) специфики фундаментальных, прикладных ис-
следований и разработок; 3) проблемы управления 
инновациями; 4) повышения роли методологии 
комплексных исследований и др. Понятие иннова-
ционной деятельности находится в стадии разра-
ботки, существуют различные точки зрения на 
структуру и содержание инновационной деятель-
ности и ее составляющих. В рамках инноватики 
осуществляется анализ специфики инновационных 
исследований. Фундаментальные исследования 
позволяют в дальнейшем ориентироваться на соз-
дание семейства изобретений в различных сферах 
деятельности. Они находятся на передовых рубе-
жах развития технологий, способствуют разработ-
ке базисных и улучшающих нововведений, требу-
ют существенных вложений для доведения до ста-
дии практического применения. Прикладные ис-
следования рассчитаны на адаптацию открытий и 
фундаментальных теорий к конкретным областям 
деятельности и предполагают специализацию в 
определенной области. Стадия разработок связана 
с производственным воплощением образцов. Сис-
тема стратегий исследовательской инновационной 
деятельности формируется в зависимости от целе-
вой области инноваций и способов реализации 
научно-технической продукции. Проблема управ-
ления инновациями включает вопросы государст-
венного регулирования инновационной деятельно-
сти, поиска инновационных решений, технологи-
ческого прогнозирования, организации нововведе-
ний на предприятии, проведения инновационного 
менеджмента (содержащего практическую и тео-
ретическую составляющие) и др. 

Основные направления теоретической состав-
ляющей инноватики включают: поиск инноваци-
онных решений; технологическое прогнозирова-
ние; анализ восприимчивости к новшествам и со-
противления нововведениям; распределение нов-
шеств (диффузии инноваций); формы организации 
инновационной деятельности, инновационных 
стратегий, конкурентных преимуществ и стадий 
развития, государственного регулирования инно-
вационной деятельностью. Управление измене-
ниями (внедрение инноваций) может носить рево-
люционный или эволюционный характер в зави-
симости от выбранных стратегий. В структуре 
инновационной деятельности в экономически ори-
ентированных исследованиях выделяют четыре 
уровня: макроуровень; региональный уровень; уро-
вень групповых производственно-экономических 
систем; уровень исследовательского коллектива. 

Важное значение в инноватике придается во-
просу классификации инноваций. Современные 
классификации инноваций строятся по различным 
критериям [9]. Г. Менш выделил три группы ново-
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введений: базисные, улучшающие, псевдоиннова-
ции. А. Кляйнкнехт, Р. Кумбус выделяют: чистые 
нововведения; продукты, предназначенные для 
конечного потребления; новые медицинские аппа-
раты и технологии; новые инвестиционные това-
ры, предназначенные для производства потреби-
тельских товаров и услуг; новые технические уст-
ройства и материалы; научные инструменты; «чис-
тые» нововведения, направленные на экономию 
факторов производства. 

Анализ инновационных технологий и проблем 
инновационного менеджмента представлен в тех-
новедческих и науковедческих исследованиях. 
В них дается обоснование приоритетных направ-
лений инновационных разработок, прогнозирова-
ние результатов в науке, технике, образовании от 
внедрения инновационных технологий (лазерных 
технологий, мобильной телефонии, биотехноло-
гий, нанотехнологий, систем искусственного ин-
теллекта и связанных с ними комплексных иссле-
дований программного обеспечения). Инноваци-
онная направленность исследований выразилась в 
сращении науки и высоких технологий, что приве-
ло к формированию единой технонауки. 

За последнее десятилетие появилось большое 
количество публикаций, посвященных развитию 
микроэлектроники, «наноиндустрии». По сути, 
произошло открытие нового мира, «наномира», 
объекты которого соответствуют 10-6 м и 10-9 м, 
т. е. 1 мкм и 1 нм. Разработана система базовых 
понятий «наноиндустрии» с приставкой «нано» (от 
греческого «nanos» � карлик»): «наносистема», 
«наноматериалы», «нанотехнология», «нанодиаг-
ностика», «наносистемотехника», отражающих 
«использование новых, ранее неизвестных свойств 
и функциональных возможностей материальных 
систем при переходе к наномасштабам, опреде-
ляемых особенностями процессов переноса и рас-
пределения зарядов, энергии, массы и информации 
при наноструктурировании» [10]. 

В понятие «наносистемотехника» включается: 
совокупность методов моделирования, проектиро-
вания и конструирования изделий, материалов и 
наносистем различного функционального назначе-
ния; материалы с заданными свойствами; наноси-
стемы «с широким применением квантоворазмер-
ных, кооперативно-синергетических, гигантских 
эффектов». Понятия «нанонауки» и «нанотехники» 
принимаются не всеми исследователями. К отли-
чительным характеристикам «наномира» исследо-
ватели относят: появление нетрадиционных видов 
симметрии; доминирование процессов самоорга-
низации над процессами искусственного упорядо-
чения явлений как проявление эффектов матрич-
ного копирования; проявление синергетических, 
высокоскоростных эффектов, характеризующих 
процессы передачи энергии, заряда, формообразо-

вания, отличающихся низким уровнем энергопо-
требления. 

Инновационные технологии оказывают влия-
ние на все сферы жизнедеятельности общества, 
включая сферу образования. Основные изменения 
в сфере образования связаны с внедрением поли-
тики инноваций и с усилением глобализации. Ори-
ентация на приоритетное развитие инновационных 
технологий является важной составляющей ре-
формы высшего образования. Среди ее основных 
принципов: принцип коэволюции; принцип трие-
динства (образование � инновации � исследова-
ния); принцип проблемно-ориентированных ис-
следований (слияние науки, сферы образования с 
новейшей технологией в постановке задач и на 
уровне методологии); принцип сети (дистанцион-
ное обучение, Интернет, международные образо-
вательные стандарты). Эти задачи призваны ре-
шить инновационные университеты. 

Реализация инновационных стратегий связана 
с небывалым усилением технологической мощи. 
Проблема ответственности требует качественного 
переосмысления не только процедурных принци-
пов, но и мировоззренческих установок цивилиза-
ции. Проблема осуществления социального кон-
троля за вводимыми технологиями является ком-
плексной. Она связана с разработкой принципов 
анализа, комплексных программ оценки и контро-
ля за внедрением инноваций, критикой неоправ-
данного риска, заключенного в отдельных иннова-
ционных разработках. В.С. Поликарпов отмечает 
опасность сращения науки, инновационных техно-
логий и военно-промышленного комплекса, среди 
последних разработок которого � инфразвуковое 
акустическое оружие; этническое оружие для ве-
дения «геофизической войны»; средства воздуш-
но-космического нападения (ПРО, СОИ); психо-
тронное оружие; средства телекинетического воз-
действия на технические системы для их разруше-
ния [11]. 

Качественно новый рост технологической 
мощи в соответствии с законом техногуманитар-
ного баланса должен уравновешиваться сущест-
венно превосходящими эту мощь возможностями 
культуры и развития человеческого потенциала. 
В противном случае человечество обречено на 
риск разрушения жизни на планете; статус при-
датка искусственного интеллекта. Последователь-
ная передача функций человека машине (техноло-
гии) в ХХ столетии осуществлялась без компен-
сирующего эту передачу развития возможностей 
внутреннего потенциала человека. Парадигма ин-
новационной деятельности должна учитывать в 
своих метафизических основаниях идеалы и цен-
ности гуманизма как основу перехода человечест-
ва на ноосферную ступень техноэволюционного 
развития. 
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Подводя итоги анализа формирующейся пара-
дигмы инновационной деятельности, следует от-
метить следующие положения: 

1. Парадигма инновационной деятельности на-
ходится в стадии становления и относится к раз-
ряду проблемно-ориентированных парадигм. Ее 
методологическое значение состоит: а) в обосно-
вании принципов методологии деятельности, ре-
зультаты которой приводят к изменению системы 
в целом; б) в наличии прогностического потен-
циала; в) в анализе сущности и структуры иннова-
ционной деятельности; г) в ориентации на практи-
ческое решение проблем цивилизации с учетом 
основных инновационных стратегий. 

2. Специфика инновационной парадигмы от-
ражает соединение стратегий глобально-экономи-
ческого и социально-технологического развития. 
Ключевые изменения, связанные с внедрением 
инновационных технологий, выражаются в моди-
фикации научной и технической реальности, 
включая становление «наномира», расширение 
инфосферы, они обусловлены инновационными 
процессами ускорения технологических циклов 
вследствие быстрого устаревания знания, вопло-
щенного в технологиях. 

3. Анализ методологических оснований пара-
дигмы инновационной деятельности имеет важное 
значение для социально-гуманитарных наук, для 
решения глобальных экологических проблем. Сис-
темная методология позволяет представить воз-
можные стратегии развития цивилизации в их ди-
намике на основе методов моделирования сцена-
риев развития будущего. 

4. Разработка принципов парадигмы иннова-
ционной деятельности актуальна для реализации 
программы становления цивилизации знания. 
На современном этапе необходим философский 
анализ оснований инновационной деятельности 
как системного феномена с учетом междисципли-
нарных исследований, согласование принципов 

инноватики с принципами философской методоло-
гии, коэволюционной стратегии и когнитивистики. 

5. Особую роль в информационном обеспече-
нии программ инновационного развития призваны 
сыграть научные библиотеки. Реализация задач, 
стоящих перед научными библиотеками в связи с 
расширением инновационной деятельности, со-
стоит в освоении инновационных технологий об-
работки информации, расширении электронных 
баз знаний и их систематизации. 
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