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В статье рассмотрены теоретические проблемы инклюзивного роста и его 
актуальности для решения современных задач регионального социально-
экономического развития.  

Цель: Исследовать теорию инклюзивного развития на современном этапе, 
определить значение инклюзивных инноваций для регионального развития и 
сформировать направления политики для обеспечения устойчивого 
инновационного развития регионов Беларуси. 

Методология: на основе анализа современной экономической литературы, 
обзоров, докладов, подготовленных международными экспертами для 
международных организаций,исследования статистических данных определены 
сущность,роль, значение, перспективы,и особенности инклюзивного роста 
дляформирования национальных и региональных инновационных систем в 
странах постсоветского пространства. 

Результаты работы. Доказано, чтозадачиразвития 
национальнойирегиональных инновационных систем связаны спроблемами 
инклюзивных инноваций и развитием потенциала обучения. Определены 
особенности регионального инновационного развития Беларуси, рассмотрены 
актуальные направленияинновационной политики в регионах Беларуси, выявлены 
возможности и перспективы инклюзивных инноваций в Беларуси. 

Выводы. Несмотря на высокий образовательный уровень населения 
Беларуси, проблемы обучения являются чрезвычайно актуальными 
дляформирования инновационной экономики, равномерного размещения 
инновационной активности в регионах.Для Беларуси характерна не линейная, а 
системная модель инновационного развития, позволяющая обеспечить более 
равномернуюинновационную активность по территории страны.На современном 
этапетребуется активизация участия малого и среднего бизнеса для 
устойчивого инновационного развитиярегионов. 
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The articleconsiders the theoreticalproblemof inclusivegrowth and itsrelevanceto 

contemporaryproblems of regionalsocio-economic development. 
Purpose: The theoryof inclusivedevelopment isinvestigated, the valueof 

inclusiveinnovationfor regional development isdetermined and directions ofinnovation 
policyto ensure sustainableinnovative developmentof regions of Belarusare proposed . 

Methodology: the article defines the rationale , the value, perspectives andfeatures 
of inclusive growthfor the formation ofnationaland regional innovation systemsin the 
countries ofthe former Soviet Union. This research is carried out on the basis of critical 
analysisof current economicliterature, surveys, expert reports publishedbyinternational 
organizations. National statistical data employed for investigation of regional innovation 
systems. 



Results.The outcome of this research provesthat the issuesof development of 
national and regional innovation systems are associatedwith of inclusive innovation and 
the development of learning capacity. The features of regional innovation development 
inBelarus aredetermined, new areas of innovation policy in the regions of Belarus 
areidentified and opportunities for inclusive innovation in Belarus arerevealed. 

Conclusions:Despite thehigh educational level ofthe population of Belarus, the 
development ofpolicy oflearning throughout the regionsisvitalfor the formation ofan 
innovative economy, uniform distribution ofinnovative activityin the regions.Belarusis 
characterized by a non-linear butsystem modelof innovative development which 
couldprovidea more uniforminnovative activityacross country’s’ regions.The research 
highlights that, crucially, the involvementof small andmedium-sized enterprisesshould be 
strongly encouragedforsustainable and innovativedevelopment of the regions at present 
stage of the development. 
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Постановка проблемы.Современное развитие,по мнению ведущих ученых в 
области современных инноваций, опираетсянапроцесс интерактивного обученияв 
процессеинновационной деятельности, а создание локальных, региональных и 
национальных инновационных систем является центральной частью 
жизнеспособной стратегии развития всех регионов[1,2,3] .  

Во многом этот широкий и многогранный подход к разработке 
проблемысовременного развития имеет крайней мере две причины. Во-первых, 
источникамиобучения являются многочисленные изменения, аинновации включают 
в себякак незначительные, так ивесьмасущественные изменениявразличных видах 
технологической динамики, которая реализуется во всех видах деятельности и 
отраслях экономики. Во-вторых, практика показывает, что инновацииполучают все 
болееширокое распространение в развивающихся странахи ведут кповышению 
производительноститруда примерно в такими же путями, как и в развитых странах 
[4]. 

Несмотря на этот,в основномширокий,подход к проблемесуществуют 
определенные недоработкиконцепции инклюзивного роста- роста основанного на 
вовлечениив инновации всех слоев населения, всех регионов и стран. Инновации 
рассматриваются какважнаяоснова повышения производительности 
труда,экономического роста и 
улучшениямеждународнойконкурентоспособности.Однакорост не 
идентиченразвитиюиразвитие не автоматическивытекает изроста.Имеется 
достаточно много факторов,в силу действиякоторыхростне сможетреализовать 
важныеаспекты развития. В последнее времястановится все более очевидным, что 
быстрыетехнические изменения иэкономический рост могут 
сопровождатьсяувеличениемнеравенства доходов и усугубляютсясельскими и 
городскиминеравенствами. Например, быстро растущие экономики Бразилии, 
Индии,Китаявсе чащесталкиваются суглублениемсоциально-
экономическогонеравенства.Эти тенденцииувеличивают проблемысоциальной 
изоляциив процессе развития. 

В этой связи в экономической литературе в мире рассматриваются понятия 
инклюзивный рост, инклюзивные инновации и инклюзивное развитие 
(‘inclusivegrowth’, ‘inclusiveinnovation’, ‘inclusivedevelopmеnt” [5].Инклюзивное развитие 
становится модным термином, а также актуальным вопросом. Может возникнуть 
вопрос «почему?»учитывая, что развитие должно включать ирасширениесоциальной 
включенности граждан в это процесс, т.е. социальнаявключенность 
произойдетавтоматически, как следствиеэкономического роста. Однако факты 



показывают, чтотакойявнойсвязиэкономического роста и социальных последствий не 
обнаруживается. Следует подчеркнуть, что понятие «роста»трактуется более узко, 
чем понятие « развитие».  

Анализ последних исследований и публикаций. Термин «inclusive» 
(вовлеченность) чаще используется в контексте, где основное вниманиебольше 
уделяется экономическому росту, чем развитию. Инклюзивный рост- это рост, 
который позволяет привлечьбольшую частьтрудовыхресурсовкпроизводственной 
деятельностииобеспечить большейчасти населенияпреимуществав более высоких 
доходахи улучшенииусловий жизни.По сравнению с 
простымэкономическимростоминклюзивныйрост основан наболееширокой основево 
всех секторах иболееустойчив втом смысле, чтоон снижаетсоциальную 
напряженность.[6].Отмечая недостаткиэкономического роста вдостижении 
социальнойвключенности, исследователине утверждают, чторост не важен, 
наоборот, очень важен.Ключевым являетсяфакт, что (I),экономический рост не 
достаточен, и(II), что это не редкость, что он осуществляется таким образом, что 
социальная и экономическая изоляция регионов, гражданможетувеличиваться, а не 
сокращаться. 

В исследовании проблем инклюзивного роста важное вниманиедолжно быть 
уделено какформальному, так инеформальномусекторам экономики ипрежде всего 
взаимодействиюмежду ними.Следовательно,важна возможностьинституционального 
строительства ирасширения такого взаимодействия дляобеспечения выгоддля 
обоихсекторови общества в целом. Скрытый потенциал такого взаимодействия 
необходимоиспользовать и совершенствовать, чтоявляетсяодним из 
основополагающих аспектов развития[7].Покав исследованияхэтомувопросуне 
былоуделенодостаточно внимания в ходе обсуждений инклюзивного развития. 

Другой важной проблемой инклюзивного развития являетсясоучастие 
человеческих ресурсов. Люди могут получать выгоды от экономического роста за 
счет политики перераспределения, т.е. выступать какпассивные участники, не 
принимая активного участия в производстве ценностей. Это является довольно 
распространеннымпроцессомвбольшинстве обществ, ане только на Юге 
(развивающихся, бедных странах). Развитие требует, чтобы людибыли активно 
включены в процесс ипринималиучастие в формировании процессов политических, 
социальных и экономических изменений.Особенно важную роль играют потребители 
в сфере инноваций, их активное участие способствуетмодернизации товаров и 
услуг. На самом деле, различие между этими двумя перспективами (люди, как 
активные или пассивные участники, как производители и потребители,как акторы 
или как клиенты и т.д.) не так очевидно, как может показаться, так как более 
«справедливое» и «равное»распределения доходов может способствовать 
исключению более мотивированых и способных групп населенияот активного 
участия в процессах экономических изменений и развития.  

Таким образом, может бытьвыделено два подхода к инклюзивному развитию, 
как «результату» и как «процессу», в некоторой степениих можно рассматривать как 
конкурентные.Участие впроцессе может, если довестидо крайности этот подход, 
поставить под угрозу результат - получение выгод от улучшения качества жизни. 
Поэтому, не теряя из вида необходимостьширокого участиялюдей в 
процессахрегионального развития, важно учитывать конкретные требования, 
связанные с поиском решения актуальных проблем, в таких рамках, которые 
позволят увеличить доходы от прогресса. 

Понятие инклюзивного развития неизбежно обращает внимание на свою 
противоположность. Рост и развитие никогда не распределяются равномерно по 
всемсекторам и регионам.Процесс развитиячасто изолирует некоторые 



группынаселения и целые регионы.Поэтому нарядус понятием«инклюзивное 
развитие»необходиморассмотреть термин "социальная изоляция". 

Инклюзивное развитие предусматривает вовлечение изолированных групп 
людей в процесс и использование их возможностей. В целом вовлеченность должна 
касаться максимально возможного числа групп и социальных слоев населения с 
четко мотивацией, утверждал лауреат Нобелевской премии А. Сен [8]. Если мы 
хотим понять инклюзивное развитие,мы должны ответить на вопросы о социальной 
изоляции (исключенности) из задач развития. Т.е. нужны четкие ответы на 
следующие вопросы. Кто относится к категории изолированной группы населения 
регионов? От каких процессов они изолированы? Как и почему они исключены? 
Социальная изоляция, как измерение бедности, была внимательно рассмотренаА. 
Сеном [9]. С еготочки зрения бедность имеет 
многомерноеизмерение.Ограничиваются возможностилюдей, житьжизнью, 
которуюони считаютдостойной. С этой позиции социальная изоляция связана с 
деградациейпотенциала развития. Исключениеизсоциальныхотношенийнапрямую 
воздействует на самочувствие,бытие иможет такжепривести к другим лишениям. 
Долгосрочнаябезработица являетсяособенно серьезнымисключением из развития, 
так как она связана сцелым рядом затрат ипотерь;недавнее кризисноеразвитие 
европейскойэкономикипоказывает, чтобезработица является эндемическим 
явлениемкапитализма как в развитом, так и развивающемся мире. 

Важно отметить, что как социальнаявключенность так исоциальная изоляция, а 
следовательно, ипотенциал возможностей развития или ограничение такого 
потенциала - этосоциальные отношения. Социальная изоляцияозначаетуменьшение 
или ограничение социальных отношений, что затрудняет социальные 
взаимодействия, а они чрезвычайно значимы в современной концепции 
инновационного развития. Социальная интеграция (вовлеченность) приводит к 
новым общественным отношениям, формирует элементы системы инноваций.  

С точки зренияинклюзивного развития, особенно важно обратить внимание 
напроблему изолированности (исключенности) из развития с позиции доступа к 
обучению (learning).Имеется существенное неравенство между странами в 
отношении доступа к обучению.Развитие Стран Восточной и Юго-Восточной Азии 
иллюстрируетзначимостьмощных инвестиций в образование широких масс 
населения для достиженияцелей развития. Такие страны, как Япония, Сингапур, 
Корея и Китай использовали много (и различных) каналов для создания потенциала, 
связанного с обучением и инновациями, часто обозначаемого как «технологический 
потенциал [4]. Нет сомнений, чтоисключениечастинаселения отразличныхвидов 
образования может серьезноуменьшитьвозможностистран по 
разработке«обучающихся обществ» (learningsocieties). Поскольку обучение и 
инновации становятся все более иболее важными дляпроцесса экономических 
изменений, ограниченныйи неравный доступ к различнымвидамобучения наносит 
все больший ущерб экономическомуразвитию.В настоящее времястановится все 
более очевидным, что неравенство доходов замедляетэкономический рост[10] . 

Под проблемами обучения следует пониматьне только возможности для 
детейвзрослых для участия в формальных системах образования (школа итренинги 
взрослых). Например, даже если соответствующие институты для 
формальногообразования и профессиональной подготовки имеются, работники 
могутбыть исключены из обучения на рабочем месте, м.б. отсутствие возможностей 
для продолжения образования или не будет организовано обучение в процессе 
освоения инноваций. Имеются очень большиеразличия между странами в том, как и 
в какойстепени, сотрудники включены в процесс обучения и инноваций, а также в 
том, как ив какой степени, наниматели занимаются обучением работников и 
конкурируют в процессах переобучения, научных исследованиях и инновациях[11]. 



Исследования Arocena и Sutz [12] показали, чтоучебные программы, которые 
существуют в частном и в государственном секторе часто включают в себя лишь 
небольшой набор новых компетенций и не включают в себя многие необходимые 
навыки и соответствующие компетенции. 

Даже если мобилизованызначительные ресурсы на обучение, результаты ( 
строительство компетенций) могут быть неудовлетворительными, если наблюдается 
отсутствие спроса на знания из отечественной экономики. Если частные и 
государственные организации не нанимают людей с недавно приобретенными  
компетенциями для решения проблем и разработки решений в повседневной 
производственной деятельности, их компетенции будет ухудшаться. Знания будут 
потеряны, изатормозитсяпроцесс получения новых знаний. Если спрос нановые 
знания и компетенции в первую очередь формируется международными 
компаниями,развитиевнутреннегообучающегосяпотенциалаобщества,основанного 
на инновационном развитии,будет затруднено. Формирование эффективной 
обучающей среды, таким образом, требует сосуществования (единства) потенциала 
обучения (learningcapabilities), возможностейдля обучения (learningopportunities) и 
спроса на компетенции и знания (demandforcompetencesandknowledge)[13]. 

Предмет и цель исследования.Наиболее общим определением понятия 
«инклюзивное развитие», применительно к задачам данного регионального 
исследованияинновационного развития будет следующее: Инклюзивное развитие 
является процессом структурных изменений, которое обеспечивает 
вниманиевластейк проблемам и чаяниям всех групп населения, как в 
формальном,так и неформальном секторах экономики, что позволяет 
формировать будущее регионального сообщества в целях роста его 
благосостоянияна основе инновацийво взаимодействии со 
всемизаинтересованными группами. 

Следует подчеркнуть, что подход к развитию на основе использования 
потенциальных возможностей (capabilityapproach), предполагающий, что свобода 
для достиженияблагополучияимеетсущественное значение, также как и инструменты 
ее обеспечения, ипонимание свободы в терминах возможности человекаделать то, 
ибыть тем, что он имеет основания ценить, стал общепринятыми вполне 
влиятельным [9]. Такой подход определил, например, различные 
измерениячеловеческих возможностей, таких как Индекс развития человеческого 
потенциала, с учетом гендерного фактора,Индекс развитиягендерного неравенства. 
Понимание развития как роста потенциала за счет 
увеличенияразличныхсвободдостаточно хорошо согласуетсяснынешней 
тенденциейформированиятеории развития, котораяделает больший акцентна 
знании как фактореразвития ина процессеобучения иинновационной 
деятельностикакфундаментальныхпроцессах современного развития.  

Сама идея, чтознание является наиболее важнымресурс развития, конечно, на 
самом деле ненова. К. Маркс обозначил развитие производительных сил как 
главный источник социальных и экономических изменений и Маршалл(1890)[14] 
заявлял,что знаниеявляется самым мощнымдвигателемпроизводства, который дает 
нам возможностьпокоритьприроду иудовлетворить потребности".Совсем недавно,в 
отчетеВсемирного банка [15,c.1] подчеркнута необходимостьнового пути развития- 
на основе знаний. 

Возможности к обучению,в широком смысле,можно рассматривать каксвободу, 
котораясвязана справами, возможностямии льготами.Знания, могут быть 
рассмотреныкак ресурс, чем людимогут обладатьили к чему могут иметь доступ,они 
имеютценность сами по себе, и они создают возможности для 
расширенияблагополучияи вдругих отношениях.Знания могутулучшитькачество 
рабочих мести производительность, они могутувеличитьполезностьпотребления 



товаров иуслуг.То же самое относитсяк обучению, оно имеет как материальную, 
такиинструментальную значимость. Обучениес,таким образом,является 
неотъемлемой частьюрегионального развития;обучение движет развитие иразвитие 
приводит кповышенному спросу наобучение в регионе. 

Обучение и развитиеинновационного потенциала региона 
С позиций многих современных исследователей инновацийразвитиепроисходит 

в результате ростапотенциала к обучению (capabilities). Дляразвивающихся 
стран,развитие означает становление обучающихся экономик.Обучающаяся 
экономика (learningeconomies)несоответствует значению «экономика основанная на 
знании» (knowledge-basedeconomies).Любая экономика основанана знаниях, 
поскольку знаниеесть,и всегда былоосновой выживания человекаи общественной 
жизни.Но не каждаяэкономикаявляется 
обучающейсяэкономикой.Вобучающейсяэкономикеуспех отдельных лиц,фирм, 
регионов истран отражает способность учиться.Обучающаяся экономикаэто 
экономика, где изменения происходят быстрыми темпами,где 
старыеспособностямизаменяютсяновымиблагодарябыстромуспросу на них[16,17]. 

Cтимулы и возможности дляобучения определяются экономическими, 
социальными и политическими отношениями ипрактика обученияукоренена 
винститутах и структурахобщества. Комбинация ИКТ иуправления знаниями,а также 
использование инновации какосновного инструментаконкуренции, предполагает, что 
общество «учитсяучиться», и, следовательно, происходит 
ускорениескороститехнологических иэкономических изменений.Общество, по словам 
Докинза(Dawkins)[18] ,"развивает свою способность к развитию". Вконцепции 
«развитиекак процесс обучения»подразумеваетсяширокое понятие обучения, 
чтопризнает сложностьсовременнойобучающейся экономики.Это влечет за 
собойбольшое количество коммуникативныхинтерфейсов, открывая тем 
самымпотенциал дляинтерактивного обученияна многих уровнях.Краткое пояснение 
разнообразных путей обучения,какэкономических процессов (Табл.1) показывает 
комплексность проблемы формирования обучающейся экономики (кто обучается, 
чему и какими путями). 

Таблица1.Элементы обучающейся экономики 
Обучаемые Сферы обучения Направления обучения 

• Граждане (жители, потребители, 
производители, исследователи, 
политические деятели 

• Фирмы 
• Организации(университеты, 
финансовые и банковские 
организации, патентные службы, 
правительственные организации, 
технологические службы) 

• Технологическое 
обучение (новые продукты 
и процессы) 

• Организационное 
обучение 

• Обучение потребителей 
• Политическое обучение 
• Институциональное 
обучение 

• Обучение действием 
• Обучение в процессе 
использования 

• Обучение в процессе 
взаимодействия 

• Обучение 
исследованиям 

 

 
Понятно, чтообучение являетсямногогранным феноменом 

ипри попыткепереосмыслитьразвитие с позиции обучения, необходимо исследовать 
огромное количествовзаимосвязанных социальныхвзаимодействий и 
коммуникаций.Обучениеболее широкое понятие, чем проблемы образования в 
школах и университетах, научныхподразделениях ведомстви т.д., речь идет о 
проблеме науровне общества-вдомашних хозяйствах, общинах, регионах, 
организациях. Следует заметить, что подход кразвитию с позиции развития 
потенциала (capabilityapproach) шире, чемподход,основанный напотенциале 
обучения (learningcapabilities), что, однако, не умаляет его значимость в связи с 
актуальностью проблемы обучения в целях инновационного развития. 



Повышение потенциала обучения и возможностейего развитиятаким образом, 
чтопозволяет увеличить вовлеченность всех слоев и групп населения стран и 
регионов в процесс развития составляет сутьподхода, который поддерживается 
группой видных ученых сети ГЛОБЕЛИКС, разрабатывающихвопросы инклюзивного 
развития.[19,20,21]. 

Вразличных сообществах люди могут обучаться какзрелым,так и новым видам 
деятельности. В фирмахсуществуют существенные различия в возможностях 
освоения новых навыков и профессий [11]. Как правило, другие типы организаций 
(государственные и полугосударственные организации, неправительственные 
организации и т.д.), также могут стать более вовлеченными в процессы обучения. 
Граждане могут расширить возможности влияния и участия впроцессах принятия 
решений через систему электронного правительства, если имеют соответствующие 
навыки в современных технологиях. Может быть развито обучение потребителей 
новым товарам и услугам. Актуальным являетсяформированиеинтерактивного 
обучающего пространства, в котором потенциал обучения и возможности его роста 
формируют спрос на новые знания. 

Инклюзивное обучение иинновационная система 
Опираясь на современные подходы к развитию и учитывая синергетическую 

взаимосвязь экономического развития и социальной инклюзии (вовлеченности всех 
слоев общества и граждан в процесс развития на основе инноваций), исследователи 
(AcemogluandRobinson) вводят понятие инклюзивных институтов 
(inclusiveinstitutions)[22].Они доказывают, что в целях обеспечения долгосрочного 
роста и развития странынуждаются в политических и экономических институтах, 
обеспечивающихинклюзивное развитие. Такие институты широко распространяют 
власть и экономическое регулирование, устанавливают верховенство закона (т.е. 
юридически обязательные лимиты изаконодательные ограничения), обеспечивают 
права собственности и создание стимулов для инвестиций в обучение и 
производство товаров и услуг. 

Согласно Acemoglu и Robinsonинклюзивные 
политическиеинститутыпозволяютцентральному правительству поддержать 
развитие инклюзивных экономических институтовдля стимулирования и 
поощренияширокихслоев населения в участии вэкономической деятельности. 
Инклюзивные экономические институтытакже создаютстимулы и возможностив 
обучении, образованиии более общихтехнических изменений. При ограниченных 
политических институтах экономический рост возможентолько ограниченный период 
при условии, чтоэкономические институтыдостаточны для участиялюдейв 
производственной деятельности.В более долгосрочной перспективе, ограниченные 
политические институтыбудут мешать «созидательному разрушению» эгоистических 
интересов отдельных группи таким образомпрепятствовать структурным 
изменениям, которые необходимы дляэкономического роста.С этой точки 
зрения,нынешний высокийуровень экономического ростав Китае, по мнению 
исследователей,неможет бытьустойчивым вдолгосрочной перспективе, 
посколькуполитическая системане достаточно открыта, чтобы 
обеспечитьсозидательное (креативное) разрушениетех 
корыстныхинтересов,которые возникают как результат самого процесса роста. 

Исследованиеи анализ измененийв системе инклюзивного обучения и 
инновационной деятельности, несомненно, является важной частью изучения 
особенностей современного развития. Устойчивое развитие требует гибких и 
всеобъемлющих (инклюзивных) институтов, чтоможет бытьдостигнуто только путем 
политического обучения, в том числе институционального обучения. 

Понятие «инклюзивных инноваций» (inclusiveinnovation) становится все более 
используемым в связи с разработкойполитики и стратегии развития многими 



странами[23,24].Инклюзивные инновации часто рассматриваются как важный 
ингредиент инклюзивного развития. Как правило, предполагается включить 
инновации дляразвития бедных стран, а такжеучитывать 
инновации,разрабатываемые странами развивающегося мира. Политика 
продвижения инклюзивных инноваций рассматривается как дополнение 
кполитическим мерам прямого и косвенного воздействия, воздействующим на 
инновациив целом, что позволяет учесть социальный контекст развития. 

Инклюзивные инновации встранеможно рассматривать в более широком 
контексте, как элементнациональной инновационной системы.Концепция "системы 
инноваций»была введена в 1980-х годах, одним из главных еепостулатов 
являетсяакцент навзаимозависимости ивзаимодействии между техническимии 
институциональными изменениямив процессeразвития.Инновациидействительно 
могут быть исследованытолько в рамках системногои динамического 
подхода.Инновационная деятельностьв экономике(наций, регионов, городов) 
зависитне только от того какотдельные фирмыи организации осуществляют 
инновационный процесс, но и от того какони справляются сизменениями и 
взаимодействуют друг сдругом, сфинансовым игосударственнымсекторами. 

Можно выделить, по крайней мере, три важных положения в рамках 
широкойконцепции системыинноваций, которые являютсянеобходимыми для 
анализапроблеминклюзивного развития. Во-первых,инновации находятся под 
воздействием специализации производства, торговли иформирования знаний. Это 
особенно характерно для многих региональных инновационных систем.Особое 
внимание уделяется совместной эволюции (соэволюции), современного 
состояния(что страны и регионы производят) и нового знания, (что люди, фирмыв 
этих странах и регионах знают какулучшить), что позволяет изменитьпроизводство 
товаров и услуг. Это положение подразумевает, что как структура производства, так 
и структура знания изменяются медленно и что это изменение включает в себя 
обучение. Потенциал развития должен быть основан на уже существующем 
потенциале региона. 

Во- вторых, при анализе следует помнить, что некоторые элементы знаний 
локализованы и не могут быть легко перемещены. Одно из центральных положений 
системы инновацийсостоит в том, что знания включают элементы неявного знания 
(tacit), воплощенного в умах и телах людей и в рутинах фирм иотношений между 
людьми и организациями. Это делает знание,особеннознание в неформальном 
секторе и внутренне присущее знание отдельных экономических агентов сложно 
перемещаемым впространстве. 

В-третьих, отношения и взаимодействия между людьми и 
организациямивесьма значимы. Отношениявыступаютв качестве носителей знаний, 
а взаимодействия образуют процесс, через который новые знания производятся, 
взаимодействиятакже способствуют обучению.Этоозначает, что ни фирмы, ни 
научные учреждения, ни людисами по себе (без сотрудничества) не 
создаютинновации. Можно утверждать, чтосамой основной характеристикой 
концепцииинновационной системыявляется то, что она нацелена на 
взаимодействие. Взаимодействия между людьми и организациями должны иметь 
потенциал для объединения различных видов знания, идей и компетенций, что 
формирует основы поддержки инноваций. 

Таким образом,интенсивность и качество взаимодействийобеспечивают 
результаты в сфере инноваций. Основные механизмы взаимодействия 
иформирования отношений можно назвать «институтами», опираясь наих значение 
как неформальных и формальных норм и правил, регулирующих взаимодействия 
людей[25,26,27]. Институты часто рассматриваются какрезультат привычек и рутин 
поведения. В этом контексте рутины рассматриваются как более или менее 



стандартные процедуры, которыхпридерживаются экономические агенты, 
организации и правительственные учреждении, когда они взаимодействуют друг с 
другом[28]. Такие понятия, как институты и рутины полезны в теоретическом 
контексте, но онитрудны для обработки в эмпирических и исторических 
исследованиях. Легче отслеживать историюнаучно-исследовательских 
подразделений, университетов, чемопределить изменения в том, как люди 
взаимодействуют и общаются. Несмотря на эту трудность, понимание 
инновационных процессов невозможно, без осмысления как институты формируют 
интерактивное обучение и инновационную деятельность [22]. Arocena и Sutz 
[12,29,30]приложили системныйподход к инновациямк развивающимся странам,в 
частности на примере Латинской Америки.Онипоказали, что: (I) инновационные 
системы своеобразны и обстоятельства, при которых они возникают и 
развиваютсячасто являются уникальными, что делает имитацию проблематичной, и 
(II) процессы интерактивного обучения между различными видамипотребителямии 
производителями (знаний или продуктов) являются основными динамическими 
особенностями инновационных систем.Они обнаружили, что было относительно 
легко создать организации и другие компоненты инновационных систем, 
рассматриваемые как важные, в тоже время было гораздо 
труднее стимулироватьсвязии взаимодействия междуэлементами потенциала и 
 обеспечить интерактивное обучения между ними. Без 
взаимодействий система практически не имела динамики и существовала лишь 
виртуально.Также авторы указывают на историческисложившийся низкий потенциал 
обучения (низкие инвестиции в обучение и очень ограниченное использование 
внешних источников знаний), отсутствие культуры обучения и недопонимание 
политическимидеятелями значимости данного фактора инновационной динамики. 

Для решения проблемы в развивающихся странах Arocenaи Sutz [30] 
предложили формировать "интерактивное обучающее пространство» 
(interactivelearningspace). Под интерактивным обучающим пространством понимают 
относительно стабильное пространство,при которомотдельные участники 
инновационного процесса имеютвозможность обучатьсяво время взаимодействия с 
другимиакторамив поискахполезных знанийдля решенияданной 
проблемы.Примеромтакого пространствамогут бытьфорумы сотрудничествамежду 
производителями иисследователямидля решениянерешенныхпроблем,втаком 
процессеобе стороны обучаются и создают новыевозможности. Интерактивное 
обучающее пространство, следовательно, образует обучающие связи, 
взаимодействияв пределахграниц самого интерактивного пространства. 

Эту особенность можно интерпретироватькак модель дляпонимания 
динамики инновационнойсистемы. Как тольковозникает необходимость 
или возможность(давление проблем), появляетсямотивация для 
формированияинтерактивного обучающего пространства.Обучающее пространство 
может стимулировать «спиральный» ростиразвитие инновационной системы. 

Мы можем рассматривать обучающее пространствокак один из 
строительныхблоковинновационной системы.Обучающее пространствов процессе 
формирования часто требуетновых институтов,организаций итехнологий. 
Стабильные отношения связи, доверие и интерактивное обучение с течением 
временистановятся характеристиками инновационной системы. 
Интерактивноеобучающее пространствоможетспособствоватьсозданию и 
воспроизводству новых структур, что потребует дополнительных институциональных 
и организационных инноваций.Обучение можно рассматривать как растущее ядро 
инновационных систем. Без него система будетне динамической, а стагнирующей. 
Можно сказать, инновационные системы питаются интерактивным обучением 
для формирования, роста и трансформации системы.  



Инклюзивнаярегиональная инновационная системаопределяется во многом 
специализацией, т.е. производствомтоваров иуслуг в регионе, а также 
компетенциямии потенциаломдля их производства. Ее масштабыопределяются 
также, темкаким образоми в какой степенив процессе инновационной деятельности 
используютсянеявные (tacit) знания, размещенныев различныхрегионах 
страны.Безусловно, она также определяетсяинститутами, которые обеспечивают 
взаимодействие в процессе инновационной деятельности. Для укреплениястимулов 
к обучению иинновациям необходимо привлечьвсе группы населенияв этот процесс, 
что в долгосрочной перспективе повлияет на рост эффективности инновационной 
деятельности. 

Особенности политикив целях формирования инклюзивных инноваций 
Понятие инклюзивной инновационной системыпоказывает, чтосистемымогут 

различаться по степени включенности различных групп населения в процесс 
инновационной деятельности. Движениев сторону болееинтенсивного включения 
всех слоев и группнаселения в процессы обучения иинновационной деятельности 
потребует организационных и институциональныхизменений, что в свою очередь, 
требуетполитических действийи, в долгосрочной перспективе, формирование 
политики обучения. Концепцияинклюзивнойинновационной системы является 
довольно сложной,посколькувключенность (inclusive)должна быть осознана и 
исследована на нескольких уровнях. Инновационные процессы в фирмах и 
организациях могут осуществляться с разной степенью вовлеченностиразличных его 
участников. То же самое касается межорганизационных обучающих пространств. 
Кроме того, институциональные связи фирм, банков, общественных 
организаций,политиков и чиновников, которыеобеспечивают взаимодействие, также 
могутотличаться по масштабам взаимодействия и сотрудничества. 

Широко признано, что не существует универсального рецепта, ни общей теории 
политических мер дляинноваций [31]. Тем не менее, политика и стратегия развития 
все чаще интерпретируются как непрерывный, рефлексирующийиинтерактивный 
обучающийсяпроцесс.ДэниРодрик [32,33] утверждает, что, поскольку мировая 
экономика не имеет простого и универсального пути к экономическому развитию, 
илюбой путьявляетсяпо определению неясным(exante), экспериментирование с 
политикой и институтамиявляется единственно возможной стратегией. Политика 
обучения, которая должнаопираться на систематические эксперименты и обучение 
на собственном опыте, является очень важной частью политических истратегических 
решений.  

Было признано, чтоэффективность реализации политики, в значительной 
степени, зависит от участия широкого круга субъектов, кроме тех,кто формально 
отвечает за те или иные проблемы. Из-за сложностиобучающейся экономики, 
разработка политики опирается на знания, опыт и компетенции различных 
заинтересованных сторон. Международный опыт показывает, 
чтопосредствомучастия ключевых заинтересованных сторон, через общественный 
диалог и процесс принятия решенийможно реализовать социально приемлемые 
решения в сфере новых технологий.[34]. Сэтой точки зрения политический процесс в 
значительной степени связанс выравниванием ожиданий и построением общего 
видения будущего. Это означает, что процесс разработки инновационной политики и 
выгод, связанных с его реализацией(процессные выгоды), более важны, чем 
фактические, реальные результаты, такие как отчеты, список приоритетов и 
рекомендаций (продуктовые выгоды) [31]. Принятиеполитических решений должно 
быть как системным, так иобеспечивать широкое участие всех заинтересованных 
сторон. 

Систематическое экспериментирование и непрерывное интерактивное 
обучение, котороетребуется точки зрения усвоения знаний дляразработки политики, 



не следует понимать как «слепое». Оно принимает направлениев 
результатерешения текущихи идентифицируемых проблем и от доминирующего 
видения будущего.Восприятие будущего оказывает сильное в воздействиена 
направления обучения и инновационной деятельности.Невозможно рационально 
инвестировать в бизнес, карьеру, сэкономить средства илирешить проблемы 
образования неимея некоторых предположений о будущем – и такое видения, таким 
образом, присуще принятию решений[35]. Таким образом, процесс 
экспериментирования вполитике должен опираться на глубокое понимание 
существующих проблем, и на систематическое пониманиепричин возникновения их в 
будущем. Последнее особенно актуально в обучающейся экономике, где страны и 
организации должны постоянно адаптироваться к быстро меняющейся среде. 

Следовательно, политические и стратегические решения являютсячрезвычайно 
трудными и сложными, но и неизбежными, если мы хотим успешно участвовать 
вглобальной обучающейся экономике. Политика, котораяпризвана быть 
системной,обеспечивать участие и явно учитывать представления о будущем 
дляформирования стратегии должнабыть основана на широкойконцепции 
предвидения (прогнозирования). Системный подход к инновациямможет иметь 
существенные выгодыот предвидения инноваций, если будет обеспечено более 
широкое участие/вовлеченность (inclusiveness)[36]. 

Особенности регионального инновационного развития Беларуси и задачи 
политики 

Региональный срез инновационной деятельности в Беларуси показывает, 
чтоинновационная активность характеризуется более равномерным 
распределением по территории страны, чемразмещение научно технического 
потенциала (табл.2).Научно-технический потенциал страны поляризован в 
направлении «центр-периферия»: 75% исследователей работает в Минске, в 
столице сконцентрировано 79% финансовых ресурсов для развития научных 
исследований, чтоотчасти закономерно, поскольку основные научно- 
исследовательские организации Национальной академии наук сосредоточены в 
столичном регионе.Инновационно - активные предприятия 
промышленностираспределены по территории страны гораздо равномернее: в 
Минске уровень инновационной активности бизнеса составляет 30%, что ниже, чем в 
Витебской области (35,3 %);уровень инновационной 
активностипредприятийБрестской и Гродненской областей, обладающих 
существенно меньшим числом исследователей,равенинновационной 
активностиГомельского регионас более высоким промышленным и научным 
потенциалом.В основетакогораспределения лежит высокий уровень 
образованиятрудовых ресурсов страны и новый характер инноваций. 

Эти данные свидетельствуют об изменении характера инновационного 
процесса. Линейная модель инноваций уходит в прошлое,т.е. инновациине всегда 
опираются на научные исследования, они могут возникать в любом месте 
инновационного процесса, не всегда следуя традиционной 
последовательности:фундаментальные научные исследования - прикладные 
разработки – опытный образец - освоение-производство-рынок. Кроме того, сетевые 
формы взаимодействия участников инновационного процесса облегчают диффузию 
инноваций и способствуют инклюзивным процессам.  

Однако общий уровень инновационной активности в Беларуси сохраняется 
невысоким-22% инновационных предприятий в промышленности, по сравнению с 
51% в ЕС. Важную роль в современных условиях приобретают процессы 
кооперации, сотрудничества, (системная модель инноваций) что привело и к 
формированию т.н. «user»-инноваций, т.е. инноваций, основанных наизучении 



предпочтений потребителя, однако их анализ затруднен, ввиду отсутствия 
статистики и исследований.  

 
Таблица2Инновационная деятельностьи научно-технический потенциал в регионах 

Беларуси, 2011г. 
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Брестская область 1,1 2,14 58 19,3 2,5 6,4 
Витебская область 2,8 3,59 85 35,3 10,5 8,3 
Гомельская область 8,7 7,32 58 20,4 23,7 41,9 
Гродненская область 1,3 1,58 51 22,4 6,3 21,4 
г. Минск 78,8 75,7 91 29,9 31,6 3,5 
Минская область 5,5 8,18 67 17,8 13,7 11,7 
Могилевская область 1,6 1,54 33 15,3 11,5 6,8 
 Источник:Белстат, 2012 
 

Таким образом, современныйинновационный потенциал регионов страны 
зависит не только от масштабов научных исследований и разработок (R&D), 
создания нового знания,но и от способностейих внедрять, осваивать и 
распространять, а также от спросана создание и использование технологий, 
возможностейпостоянного обучения. 

Другим фактором,повлиявшим надинамику инновационногопроцесса,в регионах 
являетсяформирование открытой модели инноваций.Она сформировалась в 
начале XXI века, ее появление определяется глобализацией научных исследований 
и разработок и мультидисциплинарным характером современных инноваций. Суть 
этой модели инноваций в том, чтосовременные предприятияв инновационном 
развитии не могут долго полагаться на собственные усилия в исследованиях и 
должны комбинироватьвнутренние идеи с внешними источниками знаний. 
Жизненные циклы некоторых продуктов сократились либо находятся под давлением 
более интенсивной глобальной конкуренции и непрерывного технологического 
прогресса, поэтому компании вынуждены более спешно внедрять инновации и более 
оперативно совершенствовать продукты и услуги, что требуетот государства новых 
инструментов политики. 

Важным направлениемдля Беларуси является расширение участия малого 
бизнеса винновационной деятельности. С этой целью формируется новая 
нормативная база, например,20 мая 2013 г. принят Указ ПрезидентаРеспублике 
Беларусь № 229 «О некоторых мерах по стимулированию реализации 
инновационных проектов»,предполагающий государственную финансовую 
поддержку в форме инновационных ваучеров и грантов. Данный Указ имеет 
исключительное значение для развития инновационной сферы, поскольку создает 
возможность облегченного доступак финансовым ресурсам для субъектов малого 
инновационного предпринимательства, находящихся на начальной стадии своего 
развития (startup-компании). Принципиальная новизна предлагаемого в Указе 
подхода к стимулированию развития сектора инновационного 
предпринимательствазаключается в финансировании за счет бюджетных средств 
отдельных мероприятий, связанных с реализацией инновационных проектов, не 
только на безвозмездной, но и безвозвратной основе. Таким образом, впервые в 



законодательной практике Беларуси закреплено право на риск инновационной 
деятельности. Фактически речь идет о реализации принципа венчурного 
финансирования. Размер государственной финансовой поддержки, оказываемой на 
безвозвратной основе, устанавливается в сумме эквивалентной не более: 25 тыс. 
долларов США – на подготовительном этапе; 100 тыс. долларов США – на 
конструкторско-технологическом этапе. Финансирование инновационных проектов 
будет осуществляться Белинфондом за счет направляемой ему части средств 
инновационных фондов, Белорусским фондом финансовой поддержки 
предпринимателей — за счет средств, выделяемых из бюджета в рамках программ 
по оказанию государственной финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства. Решения о предоставлении государственной поддержки 
будет принимать конкурсная комиссия, создаваемая приГосударственном комитете 
по науке и технологиям (ГКНТ). При этом в ходе конкурсного отбора оценивается 
новизна, актуальность, экономическая эффективность реализации инновационного 
проекта. 

Выводы 
Вследствиесовременных тенденций инновационного развития компании 

ощущают необходимость партнёрства, чтобы распределить издержки, обрести 
взаимодополняющие знания и опыт, получить доступ к различным технологиям и 
знаниям и сотрудничать в рамках инновационного сообщества.  

 Регионы становятся всё более вовлеченыв 
глобальныйинновационныйконтекст, чтоактуализирует процессы обучения частных 
лиц и организаций, необходимоболее «открыто» воспринимать инновационный 
процесс, в котором сотрудничество и конкуренция сосуществуют. Государство 
инструментами политикитакже оказывает влияние на инновационный процесс, 
формируя и стимулируя рыночный спрос на инновации.Инклюзивные инновации 
становятся основойрегионального развития.Обучение можно рассматривать как 
растущее ядро инновационных систем, обеспечивающее динамизм 
системы.Региональныеинновационные системы питаются интерактивным обучением 
для формирования, роста и трансформации системы. 

Новые тенденции в инновациях, понимание проблемывовлечения малого 
бизнеса в инновационные процессы стимулировало появление новыхинструментов 
политики.Формирование новых институтов развития (региональных венчурных 
фондов, региональных инновационных фондов, системыинновационных грантов) 
должно сочетаться сизменениями врегиональном управлении, которое призвано 
взять на себя функции центра регулирования и стратегического развития экономики 
территорий. 
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