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В статье анализируются сущность и возможности междисциплинарного синтеза статистики и социо-
логии в исследовании инновационной практики. Выявлены особенности и основные направления 
социологического и статистического анализа инновационных процессов. Обоснованы цели и задачи 
социолого-статистического исследования инновационного развития. Показана роль социолого-стати-
стических показателей инновационной деятельности и социолого-статистического мониторинга инно-
вационной практики.
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This article analyzes the nature and possibilities of interdisciplinary synthesis of statistics and sociology in 
the study of innovative practices. The features and the main directions of a sociological and statistical analy-
sis of innovation processes. Justified by the aims and objectives sociological and statistical study of innova-
tion development. The role of sociological and statistical indicators of innovation and sociological and statisti-
cal monitoring of innovative practices.
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Актуальность обозначенной проблемы 
обусловлена объективацией важней-

шей тенденции развития современных на-
ук – стремлением к междисциплинарности. 
Вместе с тем междисциплинарный синтез 
различных областей знания обнаруживает 
множество проблем, касающихся структуры, 
возможностей и методологии их взаимодей-
ствия. В связи с этим в центре нашего вни-
мания оказывается анализ основных на-
правлений и перспектив междисциплинар-
ного синтеза статистики и социологии 
в изучении актуальных проблем инноваци-
онной практики.   В настоящее время социо-
логия и статистика  представляют собой уни-
кальные науки, являющиеся источниками 
социальной информации и научного знания 
во всех сферах социальной жизнедеятель-

ности в целом и в поле инновационной прак-
тики в частности. В процессе изучения акту-
альных научно-практических проблем со-
циология и статистика функционируют 
одно временно  и в процессе этого функцио-
нирования «встречаются» в поле социаль-
ных исследований. Научное обоснование 
инновационной деятельности позволяет 
определить ее стратегические приоритеты, 
способы и формы реализации, сферы осу-
ществления и стратегические ориентиры. 
В нашем случае эффективность и результа-
тивность инновационной практики обеспечи-
вается активным привлечением социологи-
ческой и статистической науки к обоснова-
нию и сопровождению инновационных 
программ. Такой подход к исследованию 
проблем инновационной практики является 
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важнейшим условием разработки действен-
ных программ инновационного развития, 
а  процесс социального познания приобрета-
ет новые возможности и перспективы, опре-
деляемые научными ресурсами  не только 
социологической и статистической наук по 
отдельности, а ресурсами  их  теоретико-ме-
тодологического и эмпирического синтеза. 

Целью данной статьи является рассмот-
рение  возможности социологической и ста-
тистической наук в обеспечении информаци-
онной базы инновационной деятельности 
как ответ на потребности общества в нахож-
дении оптимальных условий для воспроиз-
водства инноваций на постоянной основе, 
нахождении оптимальных форм управления 
инновационной деятельностью, а также спо-
собов активного включения в нее человека. 
Речь идет о максимальном использовании 
теоретико-методологических и эмпириче-
ских ресурсов социологии и статистики как 
средства информационного обеспечения оп-
тимизации инновационных процессов на 
всех уровнях. Это дает возможность не толь-
ко исследовать развитие инновационной 
дея тельности, но и воздействовать на инно-
вационную среду за счет познавательных 
возможностей и информационной базы двух 
наук с целью повышения ее чувствительно-
сти к инновациям, что способствует созда-
нию системы гибкой, конструктивной инно-
вационной политики.

В связи с этим целесообразно говорить 
о социологическом и статистическом обе-
спечении инноваций с учетом достижений 
в поле познавательных возможностей социо-
логии и статистики и их взаимодействия 
в области изучения инновационной практи-
ки. Так, речь идет о значении научно-практи-
ческого использования достижений социо-
логии инноваций и статистики инноваций как 
отраслей научного знания.

Включенность социологической науки 
в формирование информационной базы ин-
новатики рассматривается с позиций специ-
альной социологической теории – социоло-
гии инноваций. Это предполагает комплекс-
ный подход  в реализации инновационной 
практики, а также научное обоснование 
и оценку инновационных процессов, проек-
тов и программ, осуществляемых на различ-
ных уровнях, их информационное, управ-
ленческое, консультативное сопровождение 
с целью повышения их эффективности и ми-
нимизации издержек. Такая система меро-
приятий связана с социологическим обеспе-

чением инноваций и предполагает синхрон-
ное осуществление действий в двух 
направлениях:

1) социологического обоснования (изуче-
ния), систематического исследования, раз-
работки и проектирования инноваций;

2) социологической диагностики иннова-
ций, сопровождения их реализации, даль-
нейшей диффузии и использования.

Социологическое изучение инноваций 
предусматривает осуществление исследо-
ваний в целях научной организации иннова-
ционной деятельности на всех этапах и уров-
нях ее реализации через описание и объяс-
нение инновационных явлений и процессов 
в контексте всех связей, отношений и зави-
симостей, а также их прогнозирование на ос-
нове теоретико-методологических разрабо-
ток в области инноватики в целом и социоло-
гии инноваций в частности. Это предполагает 
анализ конкретных инноваций, инновацион-
ных проектов и программ с точки зрения их 
соответствия нуждам социальной практики, 
социальным интересам и культурным ценно-
стям. Для определения состояния названных 
параметров в рамках социологического изу-
чения инноваций осуществляется:

 y обоснование целей и задач каждого конк-
ретного нововведения, его потенциаль-
ной социально-экономической эффек-
тивности;

 y обоснование адекватности инноваций 
социальным ценностям, потребностям, 
запросам и ожиданиям;

 y обоснование перспектив развития инно-
вационной деятельности с учетом мак-
симально большого веера возможных 
последствий его осуществления как 
позитивного, так и негативного харак-
тера.
Решение круга обозначенных проблем 

имеет целью: 1) обеспечение стимулирова-
ния и мотивации инноваций; 2) контроль реа-
лизации инновационных процессов с целью 
их оптимизации; 3) определение возможных 
последствий реализации конкретных инно-
ваций; 4) обеспечение обратной связи пла-
нируемых и текущих инноваций с обще-
ственными потребностями; 5) прогнозиро-
вание и планирование инновационной 
деятельности, включая уровни и этапы ее 
осуществления; 6)  научную организацию ин-
новаций с учетом их включенности в процесс 
управления; 7) минимизацию и нейтрализа-
цию социальных издержек, зон социальной 
напряженности, участков повышенной конф-
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ликтности, неизбежно возникающих в про-
цессе реализации любой инновации.

Социологическая диагностика иннова-
ций по объему поставленных и решаемых 
проб лем представляет собой специфиче-
скую исследовательскую стратегию, более 
узкую процедуру, в сравнении с социологи-
ческим изучением, и направлена на выявле-
ние сущности инноваций и их функций, со-
циального потенциала степени влияния ин-
новационной деятельности на все другие 
социальные процессы и явления, а также 
оценки их общественным мнением социоло-
гическими методами. Это позволяет полу-
чить ценнейшую информацию для выявле-
ния противоречий инновационной практики 
и определения степени ее эффективности, 
что в конечном итоге обогащает инноваци-
онную теорию новыми фактами, вскрывает 
объективные проблемы, тенденции и зако-
номерности инновационного развития, обе-
спечивает эмпирическую базу дальнейшего 
качественного методологического анализа 
проблемного поля инноватики, способствует 
формированию эффективной инновацион-
ной политики.

Таким образом, в основе социологиче-
ского изучения инноваций лежит обоснова-
ние и объяснение инновационных фено-
менов, что предполагает анализ и прогноз 
относительно конкретных инноваций и инно-
вационных проектов, а также обоснование 
и выбор подходов и оснований к их исследо-
ванию. Социологическая диагностика инно-
ваций предполагает исследование проблем-
ного поля инновационной практики с помо-
щью определенных методов, принципов для 
фиксации особенностей, факторов, резуль-
татов инновационной деятельности и ее по-
следствий. Названные структурные компо-
ненты имеют разные задачи. Социологиче-
ское изучение в большей степени связано 
с  реализацией сравнительного анализа кон-
кретных инноваций, теоретико-методологи-
ческим обоснованием инновационной спо-
собности систем и уровня их инновационной 
культуры, инновационной восприимчивости 
и оценки эффективности инновационной по-
литики. Социологическое изучение иннова-
ций связано с реализацией гносеологиче-
ских функций, поэтому в фокусе исследова-
ния оказываются субъекты инновационной 
деятельности, их отношения,  инновируемые 
системы и любые социальные системы, вы-
ступающие средой возникновения и реали-
зации инноваций, которые рассматриваются 

с учетом взаимосвязи составляющих их эле-
ментов. Это дает возможность выявить осо-
бенности конкретного объекта инновацион-
ной деятельности, его структуру, специфику 
функционирования, что служит основой по-
строения качественного прогноза дальней-
шего его развития при условии определен-
ных изменений. Полученная при этом опи-
сательная и объяснительная информация 
позволяет предвидеть перспективы разви-
тия того или иного инновационного процес-
са в двух направлениях: 1) с точки зрения 
вероятности появления различных иннова-
ций в будущем; 2) с точки зрения анализа 
перспектив развития конкретного инноваци-
онного процесса, его последствий во всех 
сферах жизнедеятельности с учетом воз-
можной вариативности восприятия его об-
щественным мнением, обеспечивая, тем 
самым, обратную связь инновационной 
практики с социальными потребностями 
и  приоритетами.

Требование междисциплинарности ис-
следования инновационных процессов ори-
ентирует на взаимодействие социологии ин-
новаций с комплексом статистических наук. 
Именно такое взаимодействие обеспечивает 
полноту социальной информации о специ-
фике реализации инновационной деятель-
ности и тенденциях развития инновационной 
практики посредством интегрирования в си-
стему социальной информации соответству-
ющей системы статистических показателей. 
Формой реализации такого взаимодействия 
является статистика инноваций.

Статистика инноваций является отрас-
лью статистической науки, которая в послед-
ние годы активно развивается в Республике 
Беларусь. На сегодняшний день система по-
казателей отечественной статистики иннова-
ций включает в себя следующие основные 
подсистемы:

 y показатели, характеризующие иннова-
ционную деятельность организаций про-
мышленности, связи и деятельности, свя-
занной с вычислительной техникой (по 
областям и по видам экономической дея-
тельности); 

 y сведения о структуре инновационной 
активности организаций промышленно-
сти, связи и деятельности, связанной 
с вычислительной техникой  (по обла-
стям и видам экономической деятель-
ности); 

 y сведения об отгруженной инновационной 
продукции организаций промышленности, 
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связи и деятельности, связанной с вычис-
лительной техникой (по областям и видам 
экономической деятельности);

 y сведения о затратах на инновации орга-
низаций промышленности, организа-
ций связи и деятельности, связанной 
с вы числительной техникой, по областям 
(по областям и видам экономической дея-
тельности);

 y сведения о структуре затрат на техно-
логические инновации организаций про-
мышленности организаций связи и дея-
тельности, связанной с вычислительной 
техникой (по областям и видам экономи-
ческой деятельности);

 y сведения о структуре источников финан-
сирования инноваций организаций про-
мышленности, организаций связи и дея-
тельности, связанной с вычислительной 
техникой (по областям и видам экономи-
ческой деятельности).
Изучение инноваций проводится в бело-

русской статистике не только путем сбора 
и анализа соответствующих данных стати-
стики, но и путем проведения опроса руково-
дителей белорусских предприятий. Таким 
образом, система показателей статистики 
инноваций (в составе статистики промыш-
ленности) в Республике Беларусь в этом 
случае включает и социологические индика-
торы, отражающие мнения респондентов 
(в данном случае, скорее, экспертов)  по ак-
туальным проблемам инновационной дея-
тельности в сфере промышленного произ-
водства. Это дает возможность фиксировать 
не только результаты инновационных про-
цессов, но и специфику их реализации.  Не-
обходимо отметить, что такие данные соби-
раются уже не первый год, что позволяет 
проводить их анализ в динамике, то есть ин-
формационные ресурсы в статистике про-
мышленности, объединяющие статистиче-
ские показатели и социологические  индика-
торы, уже реально существуют, что позволяет 
также рассматривать белорусскую статисти-
ку инноваций как отрасль социолого-стати-
стического характера. 

К сожалению, неохваченными статисти-
ческим наблюдением остаются инновации 
в непроизводственной сфере: в образова-
нии, культуре и др. Понятно, что распростра-
нение статистического учета на эти отрасли 
является весьма сложной задачей, во-
первых, потому, что требует детальной раз-
работки четкого категориального аппарата 
статистики инноваций именно в непроизвод-

ственной сфере, а во-вторых, потому, что 
требуется определенный период апробации 
системы статистических показателей, соот-
ветствующих этому новому (для статистики) 
полю исследовательской деятельности. На 
наш взгляд, развитие «социологического» 
компонента статистики инноваций с позиций 
социологии инноваций помогло бы решить 
такие сложные и многогранные задачи. Как 
это ни парадоксально,  именно статистикой 
инноваций, а не социологией инноваций, 
ежегодно (более 10 лет) на регулярной осно-
ве проводятся социологические исследова-
ния по проблемам инновационного развития, 
и уже можно говорить о сформированности 
определенной информационной базы социо-
логических данных в статистике.  В отече-
ственной социологии инноваций мы имеем 
обратную ситуацию: недостаточность  эмпи-
рических исследований, с одной стороны, 
и фундаментальные теоретико-методологи-
ческие наработки в области исследования 
инноваций. Именно эта развитая теоретиче-
ская база социологии инноваций могла бы 
послужить основой для   расширения социо-
логической составляющей статистики инно-
ваций на непроизводственную сферу и в ко-
нечном счете способствовать формирова-
нию системы показателей инновационной 
деятельности, охватывающей все сферы 
жизнедеятельности современного обще-
ства. Другими словами, возможности име-
ющейся статистической практики в статисти-
ке инновации могли быть расширены за счет 
теоретического потенциала социологии ин-
новаций,  а именно конструирования систе-
мы показателей отраслевой статистики на 
теоретической основе соответствующей от-
раслевой социологии. А это в свою очередь, 
привело бы к расширению эмпирической 
базы социологии инноваций и дальнейшему 
развитию ее теории.

В обобщенном виде такое взаимодей-
ствие представим следующим образом (ри-
сунок).

Развитие именно этого направления  ин-
формационного обеспечения инновацион-
ных процессов, назовем его социолого-ста-
тистическим, на наш взгляд, в настоящее 
время является наиболее перспективным, 
поскольку дает возможность сформировать 
систему социолого-статистической инфор-
мации об инновационной деятельности, ко-
торая обладает положительными свойства-
ми как системы статистической информа-
ции, так и информации социологической.
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Междисциплинарное взаимодействие социологии инноваций и статистики 

 

 

СТАТИСТИКА 

ИННОВАЦИЙ 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

ИННОВАЦИЙ 

Теоретико-методологические 
ресурсы социологии  – расширение 
объекта статистики инноваций 

Система показателей статистики – 
расширение эмпирической базы 
социологии инноваций 

СОЦИОЛОГО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИОЛОГО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ – ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Рисунок – Методологическая схема социолого-статистического обеспечения  
инновационных процессов 

Важнейшими специфическими особенно-
стями собственно статистической части 
этой системы при этом являются: системная 
структура получаемых данных; регулярный 
характер сбора и анализа данных об инно-
вационных процессах; высокий уровень до-
стоверности данных; высокий уровень зна-
чимости статистических показателей, то 
есть сбору и анализу подлежат только те 
количественные индикаторы инновацион-
ной сферы, которые дают наиболее суще-
ственные и необходимые характеристики 
составляющих ее процессов и явлений; ме-
тодологическое единообразие, то есть вве-
дение единых статистических стандартов, 
определений и классификаций в области из-
учения инноваций; отсутствие дублиро-
вания данных; сопоставимость данных об 
инновационных процессах во времени 
и пространстве; доступность статистики ин-
новаций для ее потребителей  в виде регу-
лярных публикаций статистических данных 

в специальных сборниках и на электронных 
носителях. 

К достоинствам собственно социологиче-
ской составляющей этой системы отнесем 
такие ее свойства, как: реализация темати-
ческого многообразия информации о раз-
личных аспектах инновационных процессов; 
изучение  не только объективно наблюда-
емых результатов инновационной деятель-
ности, но и конкретных (отраслевых) иннова-
ционных процессов на разных этапах их реа-
лизации; «обратная связь» государственного 
управления с субъектами инновационных 
процессов; высокий уровень мобильности 
социологических индикаторов, позволя ющий 
быстро реагировать в информационном 
смысле на изменения в сфере инноваций; 
как следствие, быстрое получения новых, 
наиболее актуальных социологических дан-
ных путем проведения оперативных социо-
логических исследований с использованием 
опросной сети статистических органов; воз-
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можности накопления социологических дан-
ных в объединенных банках социолого-ста-
тистической информации по инноватике.

В итоге такой подход обеспечивает полу-
чение широкого спектра социолого-статисти-
ческой информации об инновационных про-
цессах. При этом получаемая социолого-ста-
тистическая информация сочетает в себе 
важнейшие положительные характеристики 
статистических показателей и социологиче-
ских индикаторов:

 y наличие статистических показателей при-
дает ей системность и методологическое 
единообразие; наличие социологиче-
ских показателей обеспечивает гибкость 
и  актуальность получаемых данных;

 y наличие статистических показателей 
повышает достоверность данных иссле-
дования; наличие социологических пока-
зателей повышает уровень оперативно-
сти исследований;

 y наличие статистических показателей 
повышает значимость показателей социо-
логического исследования; наличие социо-
логических данных усиливает качествен-
ную составляющую количественных ста-
тистических данных.
В практическом плане такая интеграция 

позволит:
 y углубить профессионализм в исследова-

нии инновационных процессов; 
 y повысить вероятность прогнозов с обла-

сти инновационной практики; 
 y создать базу для проведения комплекс-

ных мониторинговых исследований  
в обла сти современной инноватики. 
Система социального, а именно социоло-

го-статистического мониторинга инноваци-
онной деятельности, в свою очередь, даст 
возможность реального взаимодействия со-
циологической и статистической информа-
ционных систем и  введения в практику ис-
следований инновационного поля информа-

ции нового типа.  Социолого-статистический 
мониторинг как тип социального исследова-
ния получает все большее распространение 
в различных сферах общественной жизни. 
Особенно эффективен мониторинг в тех об-
ластях, где данные, получаемые в ходе ис-
следования, служат для оценки изучаемой 
ситуации и представляют собой информа-
ционную основу для принятия управленче-
ских решений в масштабах всего государ-
ства.

Таким образом, взаимодействие социо-
логии инноваций и статистики инноваций 
в таком ключе обеспечивает полноту анали-
за состояния и тенденций развития иннова-
ционной практики. Надежность и достовер-
ность такого анализа предопределяется вы-
бором оптимального метода и методики 
проведения научных исследований проб-
лемного поля с позиций синтеза возможно-
стей социологии и статистики. Междисцип-
линарность исследований инновационного 
пространства выводит на поиск вариантов 
синтеза и триангуляции социолого-статисти-
ческих методов исследования инновацион-
ной практики. Это предполагает потребность 
разработки понятийно-методического аппа-
рата смежной области знания и объедине-
ние специалистов из этих областей в иссле-
довательской практике, что в свою очередь 
выводит на новый уровень процессы инсти-
туционализации рассматриваемых отраслей 
знания. 

При этом следует отметить, что теорети-
ческое конструирование и практическая реа-
лизация междисциплинарного взаимодей-
ствия социологии инноваций и статистики 
инноваций является не просто абстрактной 
научной задачей, а возникает из насущных 
потребностей современного информацион-
ного общества в целях эффективного реше-
ния важнейших стратегических задач госу-
дарственного управления.
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