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Шимов В. Н., Крюков Л. М. Инновационное развитие экономики Бела-
руси: движущие силы и национальные приоритеты. Минск : БГЭУ, 2014. 199 с.

Наш сегодняшний разговор – о новой книге 
доктора экономических наук, профессора 
В. Н. Шимова и кандидата экономических наук 
Л. М. Крюкова «Инновационное развитие эконо-
мики Беларуси: движущие силы и национальные 
приоритеты», которая увидела свет в самом 
конце 2014 г. Ее авторы – широко известные 
в стране ученые-экономисты, активные разра-
ботчики национальных программ, позволившие 
Беларуси преодолеть кризис 1990-х гг. и выйти 
на путь ус тойчивого развития. Наша республи-
ка первой в сНГ прео долела трансформацион-
ный кризис (по росту ВВП к уровню 1990 г.). 
И сегодня, когда белорусская экономика бо-
рется с последствиями мирового финансового 
кризиса, мнение ученых вызывает повышенный 

интерес читательской аудитории. Но все же разговор в книге не о кри-
зисах, а о будущем нашей страны, движущих силах и приоритетах ее раз-
вития, переходе национальной экономики на инновационные рельсы и по-
строении экономики знаний.

Напомним, что экономика знаний – это «экономика креативности, крис-
таллизация новых идей и способов их реализации» (с. 130). Как утверждают 
авторы, движение к экономике знаний требует обновления, обогащения сво-
их представлений об основах национальной экономики мировым опытом, 
создания новых концептуальных системных предпосылок для ее функцио-
нирования в более эффективном методологическом формате, а также мо-
дернизации ее главных структурно-функциональных комплексов с акцентом 
на инновационный механизм развития. Здесь очень важно видеть желаемый 
облик страны, чтобы выстраивать реальные пути и механизмы достижения 
стратегической цели. Задача эта даже больше политическая, общекультурная, 
чем экономическая, ведь «у Беларуси, как и у каждой развитой страны, есть 
свой цивилизационный код, а у народа – своя духовно-культурная матрица, 
своя система ценностей» (с. 91).

сегодня, видимо, нет таких специалистов, которые отрицали бы важ-
ность и неизбежность для современной модернизации любой страны соз-
дания национальной инновационной системы как стратегического импера-
тива собственного развития. Другое дело, что возможности у стран разные. 
Республика Беларусь в этом плане имеет некоторые преимущества: до-
статочно мощную, оставшуюся с былых времен научно-техническую базу, 
хорошо развитые науку, образование и культуру. Вполне закономерно, что 
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с обретением суверенитета Республика Беларусь подтвердила свою готов-
ность следовать важнейшим мировым трендам построения современного 
информационного общества и экономики, основанной на знаниях. Этому 
способствовало и не только ее недавнее советское прошлое, определяемое 
как «сборочный цех» бывшего союза, но и географическое расположение 
в центре Европы, включенность в научно-технические и инновационные про-
граммы ведущих государств мира.

Успех инновационного развития невозможен без человека-творца – 
одаренного, креативно мыслящего, способного к научному поиску, науч-
ного лидера. Его труд невозможен без должной мотивации, причем не 
только материальной, но, что не менее важно, нравственной поддержки, 
уважения в обществе труда ученого и преподавателя. Речь в книге идет 
о совершенствовании сети научных организаций в стране, отраслях и ре-
гионах, их профилизации в соответствии с новыми проблемами и функ-
циями деятельности, новых методах и оргструктурах управления наукой 
и образованием в стране. И здесь есть еще над чем работать. Иннова-
ционным процессам присущи прежде всего новизна, неповторимость, элас-
тичность, гибкость производственных и управленческих структур. Именно 
«гибкости и адаптивности в отношении нововведений пока недостает хо-
зяйственному механизму на микро- и макроуровнях» (с. 119), как спра-
ведливо утверждают авторы.

Рецензируемую книгу отличают строгость в оценках действительности, 
научная выверенность доказательной базы, лаконичность изложения ма-
териала. И, пожалуй, самое важное – высокая практическая значимость 
полученных результатов для реальной экономики, возможность их исполь-
зования управленцами разного уровня. На страницах книги авторы откро-
венно говорят, что инновационные процессы протекают достаточно трудно, 
подчас медленно и противоречиво, а показатели инновационной активности 
и доля инновационной продукции (в промышленности) хотя и растут, но 
по-прежнему остаются низкими, в два-три раза отстают от аналогичных 
показателей ведущих стран Ес.

Книга логически выстроена, включает девять глав. Начинается она с ана-
лиза мировых тенденций инновационного развития, становления националь-
ной инновационной системы, сравнения уровня ее эффективности с подоб-
ными системами в других странах, рассмотрения основных трендов ре сурсных 
компонентов, проблемного поля инновационного развития. сегодня практи-
чески все общепринятые критерии оценки уровня эффективности государ-
ственного управления должны быть дополнены новыми, отражающими ин-
новационные тренды. Далее, и это очень важно, авторы критично, но вместе 
с тем объективно вскрывают просчеты и недостатки функционирования на-
циональной инновационной системы, подробно рассматривая сложившийся 
за последние годы своеобразный «механизм торможения», его истоки и при-
чины живучести.

Беларусь, избрав эволюционный путь преобразований, социально 
ориен тированный смешанный тип рыночной экономики, не допустила 
разорения всего ранее достигнутого, слома сложившихся в обществе жиз-
ненного уклада и ценностей, традиций и норм. Тем самым созданы хоро-
шие предпосылки для возможного перехода национальной экономики на 
инновационный путь развития. Была разработана современная правовая 
база для развития собственной инновационной системы в виде Концепции 
национальной инновационной системы (НИс) Беларуси (2006) и Государ-
ственной программы инновационного развития Республики Беларусь 
на 2007–2010 гг., а также сотен других государственных, отраслевых и ре-
гиональных программ. В отличие от других стран, где ключевыми инсти-
туциональными структурами инновационного процесса выступает частный 
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предпринимательский сектор, а роль государства сводится к содействию 
производства фундаментальных знаний и комплекса высоких технологий, 
формированию инфраструктуры и благоприятного климата для инноваци-
онной деятельности (с. 16), в странах с переходной экономикой роль го-
сударства становится более весомой и прио ритетной. В то же время «по-
строение НИс Беларуси предполагает активное продвижение к рыночной 
экономике, формирование соответствующих институтов и экономической 
среды» (с. 23).

стратегическая цель НИс Беларуси – обеспечение перевода экономики 
страны на инновационный путь развития с доминантой инновационного 
развития предприятий и отраслей реального сектора в целях повышения 
эффективности народного хозяйства и уровня жизни населения. сложность 
и многоплановость проблемы построения НИс определили как минимум 
два этапа ее развития: первый – до 2010 г. и второй – до 2020 г. На осно-
ве Концепции разработана и утверждена Государственная программа ин-
новационного развития Республики Беларусь на 2007–2010 гг. (затем – 
на 2011–2015 гг.). В реализации данных программ задействован весь 
научно-технический потенциал страны, что на практике способствует по-
степенному росту инновационной активности организаций Беларуси, от-
работке системы правового регулирования практически всех этапов инно-
вационного процесса.

На пути реализации больших планов всегда приходится преодолевать 
вполне реальные преграды и трудности, и виной тому, как отмечают 
авторы рецензируемой книги, является сложившийся «механизм тормо-
жения» (с. 60 –72). Введенный в научный оборот еще в 1980-е гг. термин 
«совокупность социальных барьеров во всех сферах общества» (с. 61) 
и в новых условиях не потерял своей актуальности. Авторы в заключе-
нии своего анализа были вынуждены констатировать, что «при сохране-
нии многолетних тенденций угасания научного, научно-технического 
и инновационного потенциала, гарантированного существования нерен-
табельных предприятий и структурной неподвижности экономической 
системы установка на переход на инновационный путь развития и далее 
к экономике знаний останется серь езным, но благим пожеланием, эмо-
циональным, ничем не подкрепленным, кроме множества разного рода 
программ и прогнозов, намерением. В настоящее время инновационная 
сфера наполнена массивами документов, деклараций, но не новыми 
институтами, ресурсами, реальными механизмами достижения иннова-
ционных целей» (с. 190).

Книга получилась строгой, реалистичной, но очень полезной и в какой-
то степени отрезвляющей. Уж очень много в этой области накопилось по-
казухи и формализма. В результате многолетней работы авторы подгото-
вили серьезные предложения по исправлению допущенных ошибок 
и восстановлению потерь от упущенных возможностей, устраняя которые 
можно уверенно двигаться вперед. сегодня у нового поколения управлен-
цев есть уже не только понимание, но и готовность к активной модерниза-
ции национальной экономики на основе инноваций, переходу в перспекти-
ве к обществу знаний, что реально ведет к устойчиво развивающемуся, 
сильному и процветающему завтра нашей родной Беларуси. Книга будет 
очень интересна специалистам в области экономики, социологии, иннова-
ций, управленцам разных уровней, научным сотрудникам, преподавателям 
высшей школы, магистрантам, аспирантам, докторантам, студентам, изуча-
ющим социальные дисциплины.

А. Н. Данилов, 
член-корреспондент НАН Беларуси


