
Экология и производство

мы СО^ не могут существенно 
повлиять на температурный 
режим.

Если промышленно разви
тые страны озабочены возмож
ностью вредных последствий 
на изменение микроклимата 
при нынешних уровнях потреб
ления топлива, то пусть они и 
начинают борьбу с этим преж
де всего с себя. Ведь если в 
бывшем СССР расход углево
дородного топлива на один 
квадратный километр террито
рии в год составлял всего лишь 
107,3 тонн; то в Японии -1.679
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тонн, или в 16 раз больше. Пока
затели Беларуси по сравнению с 
Японией в 9 раз меньше. В ряде 
развивающихся стран он еще зна
чительно ниже. Для них тревога 
об угрозе экологической катаст
рофы из-за техногенной состав
ляющей выбросов СО^ не имеет 
под собой почвы.

Иное дело, что тревогу у ми
рового сообщества вызывает ис
тощение самих природных запа
сов углеводородного топлива в 
связи с ростом его потребления. 
Открытое признание этой про
блемы привело бы к незамедли

тельному повышению мировых 
цен на нефть и газ. Ряд ученых, 
исследующих проблемы ресур
сосбережения, приходят к вы
воду, что если в ближайшие 40 
лет не предпринять серьезных 
шагов в энергосбережении, то 
истощение природных ресур
сов и экономический спад стол
кнут нас в пропасть социаль
ной дезинтеграции и конфлик
тов. Вот с этим нельзя не согла
ситься. Но это уже совсем дру^ 
гая тема для разговора, кото
рую не нужно затушевывать на
думанными «угрозами».

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИННОВАЦИИ: 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Модели национального ин
новационного развития, спосо
бы формирования научно-тех
нического потенциала, взаимо
действие между различными 
участниками инновационной 
деятельности являются инстру
ментами конкурентной полити
ки национальны х прави
тельств. С позиций институци
онального подхода инноваци
онная деятельность государства 
наиболее полно выражается 
концепцией национальной си
стемы инноваций.

Существует несколько оп
ределений национальной инно
вационной системы, данные за
рубежными учёными, исследо
вавшими инновационное раз
витие. К. Фримен определяет 
национальную инновационную 
систему как «сеть институтов 
общественного и частного сек
тора, чьи действия иницииру
ют, модифицируют и осуществ
ляют диффузию новой техноло
гии». Р. Нельсон и Н. Розенберг 
пишут о «... сети институтов, 
чьи взаимодействия определя
ют инновационную деятель
ность национальных фирм». 
Шведский учёный Б. Лундвалл 
считает, что система инноваций 
определяется как элементами, 
которые взаимодействуют в
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производстве, использовании 
диффузии новых и экономически 
полезных знаний, так и взаимо
отношениями между ними. При
чём, Лундвалл включает в наци
ональную систему инноваций 
также взаимоотношения, которые 
формируются между производи
телем и потребителем инноваций 
за рамками национальных гра
ниц. П. Патл и К. Пэвит к нацио
нальной системе инноваций от
носят только «национальные ин

ституты, их стимулирующее 
воздействие и конкурентные 
преимущества, которые опре
деляют уровень и направления 
развития технологического 
знания».

Обобщая исследования за
рубежных авторов в области 
национальных инновационных 
систем, можно выделить ос
новные характеристики, при
сущие данной категории. На
циональная инновационная си
стема:

- включает институциональ
ные взаимоотношения, которые 
играют критическую роль;

» объясняет единство ради
кальных и улучшающих инно
ваций; технологического транс
фера и диффузии; соэволюцию 
технологических и организаци
онных изменений;

- подчёркивает различия 
между странами, связанные с 
тем, что технологические воз
можности фирм, являясь клю
чевым источником конкурент
ной силы, зависят от нацио
нальных моделей развития.

Можно разграничить пони
мание инновационной системы 
в узком и широком смысле сло
ва. Узкая трактовка включает 
организации и институты, вов
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леченные в инновационную де
ятельность: академические ин
ституты, университеты, отделы 
НИОКР отраслевых институ
тов и промышленных предпри
ятий, взаимоотношения между 
ними. Национальная система 
инноваций в широком смысле 
включает динамический аспект 
развития: не только организа
ции и взаимоотношения, но и 
когнитивный процесс увеличе
ния технологического знания.

Факторы, определяемые 
национальной спецификой, иг
рают сущ ественную  роль в 
формировании технологичес
ких изменений. Некоторые из 
них являются институциональ
ными, такие как: образование, 
государственная поддержка ин
новационной деятельности, 
оборонные исследования и их 
взаимосвязь с гражданскими 
разработками. Другие имеют 
корни в историческом развитии 
и культуре нации. Ряд авторов 
пытаются сформировать подхо
ды к созданию европейской 
системы инноваций, на которой 
базируется совместная техно
логическая политика Европей
ского Союза.

Проведённый анализ позво
ляет идентифицировать важней
шие институты, ресурсы и виды 
деятельности, которые опреде
ляют национальную систему 
инноваций:

- образование и система по
вышения квалификации явля
ются жизненно важными ком
понентами экономического раз
вития. Различия между страна
ми определяются размерами, 
структурой образовательного 
процесса (начальное, среднее, 
высшее), структурой обучаемых 
по специальностям и т.д.;

- научно-технологический 
потенциал. Уровень ресурсов, 
выделяемых каждой страной 
на научно-технологическое 
развитие и деятельность по ре
ализации научно-технического 
потенциала представляет одну 
из основных характеристик на
циональной системы иннова
ций. Как отмечалось ранее 
(раздел 1.4), страны значитель

но отличаются по размерам ре
сурсов, вьщеляемых на цели ин
новационного развития;

- промышленная структура. 
Отраслевая структура в значимой 
степени формирует характеристи
ки инновационной деятельности. 
Уровень концентрации производ
ства в промышленности определя
ет масштабы промышленных ис
следований и разработок. Уровень 
конкуренции, который испытыва
ют предприятия на внутреннем 
рынке, также оказывает суще
ственное воздействие на инвести
ции в инновации;

- специализация в области на
учных исследований определяет в 
значительной степени силу и сла
бость страны в тех или иных тех
нологических разработках и, сле
довательно, воздействует на тех
нологический и производствен
ный потенциал;

- взаимодействия в рамках 
инновационной системы. Страны 
различаются по степени взаимо
действия и координации, которую 
институты осуществляют в про
цессе инновационной деятельно
сти. Важную роль играют прави
тельства, например, японское ми
нистерство внешней торговли и 
промышленности - МВТП - явля
ется одним из наиболее успешных 
примеров в политике продвиже
ния инноваций в промышленнос
ти. Взаимодействие часто усили
вает эффект инновационного 
предпринимательства, способ
ствует расширению диффузии 
инноваций. Отсутствие взаимо
действия часто может существен
но снизить эффективность ресур
сов, вложенных в научно-техноло
гическое развитие страны;

- восприимчивость к зарубеж
ным достижениям. Функциониро
вание различных институтов наци
ональной системы инноваций не
обходимо рассматривать в контек
сте расширяющейся международ
ной интеграции. Ряд стран, особен
но после Второй мировой войны, 
сумел получить существенные пре
имущества в развитии через тех
нологический трансфер.

Возможно, отмеченные выше 
характеристики национальной 
инновационной системы не явля

ются исчерпывающими, однако 
они позволяют дать понятие в 
целях определения сравнитель
ных преимуществ и недостатков 
и выявления путей развития.

Весьма трудно дать полную 
характеристику всех институ
тов, существующих в странах и 
определяющих инновационные 
процессы. Очевидно, что стра
ны отличаются по числу, сущ
ности и взаимодействию этих 
институтов. Американский ис
следователь Г. Эргас вьщеляет 
страны, ориентированные на 
диффузию инноваций (diffusion 
oriented), и страны, ориентиро
ванные на миссию (m ission 
oriented). К странам первой 
группы он относит Швецию, 
Ш вейцарию, Германию, где 
имеются тесные связи между 
промышленностью, банками, 
правительством. Банки часто 
владеют крупными пакетами 
акций компаний, существует 
высокий уровень общего и про
фессионального образования, 
гарантируемы й правитель
ством. К странам второй груп
пы Эргас относит США, Вели
кобританию, Францию с боль
шой долей исследовательских 
затрат, связанных с космосом, 
обороной, финансируемых пра
вительством, которые впослед
ствии играют роль катализато
ра инноваций в частном секто
ре. В США и Великобритании 
имеется высокоразвитый фон
довый рынок, что предопреде
ляет наличие хорошо развито
го рынка рискового (венчурно
го) капитала. Согласно класси
фикации Эргаса, Япония - стра
на, где представлены смешан
ные характеристики этих двух 
подходов. П опы тка Э ргаса 
классифицировать развитые 
промышленные страны по не
которым элементам технологи
ческого развития была одной из 
первых в определении нацио
нальных систем инноваций.

Дальнейшие исследования 
проблемы создания националь
ной системы инноваций увяза
ны с сетевым подходом. Сете
вые группы (инновационные 
сети, технологические систе-
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мы), объединённые общей це
лью, не имеют властных отно
шений, в этом они отличаются, 
с одной стороны, от организа
ций, с другой - от домашних хо
зяйств и рынка.

Принципиальное отличие 
сетевых отношений от иерар
хических состоит в том, что 
последние осуществляются 
между зависимыми агентами 
рынка. Чисто рыночные отно
шения - отношения независи
мости, но они не включают со
трудничества, что присутству
ет в сетевых взаимоотношени
ях независимых агентов рынка. 
Таблица 1 даёт систематиза
цию различий рыночных, сете
вых и внутриорганизационных 
отношений.

Инновационные сети об
разуются в результате стрем

лении инноваций различного 
типа.

Каждая инновационная сеть 
вплетена в более широкую ткань 
взаимоотношений. Участники, 
ресурсы и действия в сети влия
ют и зависимы от других дей
ствий, ресурсов и участников. Су
ществующая инновационная сеть 
частных фирм может быть рас
ширена за счёт связей с государ
ственной структурой страны или 
международной сетью. С пози
ции Б. Лундвалла национальную 
систему инноваций можно рас
сматривать как кластер взаимоза
висимых инновационных сетей. 
Одно из главных достоинств та
кого подхода в том, что многие 
сложности инновационных про
цессов (и особенно зависимость 
одной инновации от других, осу
ществлённых ранее или в других

Таблица 1 Характеристика экономических взаимоотношений
Параметры

Нормативная база

Средства 
коммуникаций
Методы решения 
конфликтов
Степень гибкости
Коммуникации 
среди з^астников

Климат (атмосфера)

Отношения между
экономическими
агентами

Форма экономических взаимоотношений
рыночные

Контракты, права 
собственности

Цены

Суд

Высокая
Низкая

Подозрение

Независимые

сетевые (network)

Сотрудничество

Отношения

Основаны на 
репутации

Средняя и высокая

Средняя и низкая

Открытый

Независимые

организация
Трудовые

взаимоотношения

ления отдельных предприни- 
м ателей/ф ирм  объединить 
усилия с теми, кто ставит пе
ред собой аналогичные цели. 
Поэтому императивом инно
вационной деятельности сете
вой группы будет максимиза
ция совокупной полезности 
её членов на основе исполь
зования социальных связей 
различной степени интенсив
ности.

Важную роль в инноваци
онных процессах в развитых 
странах принимаю т соци
альные движения, которые ак
тивно участвуют в осуществ-

местах) не отягощены специфи
ческим набором поведенческих 
предпосылок. Сетевой подход ба
зируется на цепной модели инно
ваций.

Рассматривая практическую 
значимость характеристик инно
вационной системы, следует 
учесть следующее.

Во-первых, распространение 
таких базисных институциональ
ных новаций, как: инновацион
ные сети, создание государствен
ных программ финансирования 
ведущих направлений научно
технологического развития, со
вершенствование образователь

ной системы и др. требуют зна
чительных усилий и времени. 
Однако даже время и усилия 
могут быть элиминированы су
щественными межстрановыми 
различиями. Развитие стран, 
уровень технологического по
тенциала и степень его исполь
зования в значительной степе
ни определяются траекторией 
экономического развития (path 
dependence).

Во-вторых, не существует 
единственной модели, которая 
бы обеспечила успешное эконо
мическое развитие. Существует 
более чем одна магистраль тех
нологического развития, обеспе
чивающая богатство наций.

В-третьих, следует учиты
вать различия в процессе созда
ния нового знания и процессе 
использования. Даже большие 

инвестиции в 
исследования и 
разработки не 
гаран ти рую т 
стране устой
чивого эконо
мического раз
вития.

В -четвер- 
тых, истори
ческий опыт 
п о к а з ы в а е т , 
что инноваци
онная система 
часто играла 
важную роль в 
сохранении и 
консолидации 
конкурентных 
преимущ еств 

страны и становилась движущей 
силой для экономического ли
дерства. Страны, взявшие на во
оружение инновационный тип 
развития (Восточная Азия), по
казывают возможности быстрой 
адаптации и иммитации иннова
ций, произведенных в любой ча
сти мира.

Учёт особенностей форми
рования инновационных сис
тем в развитых странах позво
лит сформировать нацио
нальную систему инноваций 
Республики Беларусь, обеспе
чивающую конкурентоспособ
ность страны.

Рутины

Администрация

Низкая

Средняя и высокая

Формальный,
бюрократический

Иерархические
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