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Рассмотрены теоретические аспекты формирования новой модели инновационной политики -  
трансформационной, особенностью которой является согласование социальных и экологических про
блем с инновационными целями. На основе анализа зарубежной практики выявлены две основные 
тенденции современной трансформационной инновационной политики: формирование инновацион
ных проектов, ориентированных на миссии, и активизация взаимодействия власти и бизнеса в 
условиях цифровой трансформации. В этом контексте предложены направления совершенствования 
инновационной политики Беларуси.
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Инновационная политика Беларуси 
формируется на основе Закона Республи
ки Беларусь от 10 июля 2012 г. «О госу
дарственной инновационной политике и 
инновационной деятельности в Республи
ке Беларусь», Государственных программ 
инновационного развития (ГПИР), Про
грамм социально-экономического развития 
Республики Беларусь на пятилетие. Стра
тегические основы движения задаются На
циональной стратегией устойчивого разви
тия страны до 2030 года (НСУР-2030). Если 
задачи Государственной программы инно
вационного развития 2011-2015 гг. в ос
новном были нацелены на проекты модер
низации экономики на основе новых тех
нических решений и освоения новых ви
дов продукции, то задачи ГПИР 2016-2020 
связаны с развитием высокотехнологично
го сектора экономики и совершенствова
нием традиционных отраслей экономики на 
новых технологиях.

Рассматривая итоги развития экономи
ки в прошедшее десятилетие (2009-2019 гг.), 
экономисты отмечают, что эффективность

инвестиций в технологические решения по 
модернизации экономики была низкой, на
зывая этот процесс «инвестиционным фун
даментализмом» (Крук, 2020). Проекты в 
отраслях деревообработки, цементной, цел
люлозно-бумажной промышленности не про
дуцировали прибыли, а требовали дополни
тельной бюджетной поддержки. Инновации, 
основанные на модернизации, не привели к 
экономическому росту. За период 2015 —
2019 гг. ВВП в Беларуси вырос лишь на 0,7% 
(Там же. С. 16). Возросла доля низкорента
бельных и убыточных предприятий. В 2019 г. 
14,7% всех действующих компаний работали 
с убытками, в I квартале 2020 г. их доля уве
личилась до 24%. Задолженность по просро
ченным кредитам и займам государственных 
предприятий выросла практически в 10 раз -  
с 0,9% ВВП в 2012 г. до почти 2% в 2019 г. 
(Гайдук, 2020. С. 26).

Р езультаты  вы полнения заданий 
ГПИР 2016-2020 гг. по росту сектора вы
соких технологий выглядят лучше, доля 
валовой добавленной стоимости сектора 
информационно-коммуникационных техно-
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логий (ИКТ) увеличилась в ВВП страны 
за 2015-2019 гг. с 3,5 до 6,2%, экспорт ИКТ 
услуг за десятилетие возрос в 5 раз и 
составляет 21% всего экспорта услуг1. Вме
сте с тем инновационная активность дан
ного сектора экономики невысока. Удель
ный вес инновационно активных органи
заций сектора ИКТ в общем числе органи
заций сектора ИКТ на 2018 г. составляет 
лишь 12,3%. При этом следует отметить 
ежегодное снижение данного показателя. В
2017 и 2016 гг. он составлял 15,7 и 16,4% 
соответственно. Экспорт продукции высо
ких технологий в экспорте промышленной 
продукции сохраняется на уровне 3-4%, что 
ниже, чем в России (11%), Армении (7,1%), 
(Литве 12,1%)2, и показывает слабое воз
действие ИКТ-сектора на развитие промыш
ленности страны.

Задание по росту наукоемкости ВВП 
(затраты на научные исследования и раз
работки в процентах к ВВП) в ГПИР 2011 — 
2015 не выполнены, незначительный рост 
наукоемкости за последние годы (с 0,5 до 
0,61% ВВП в 2018 г.) не позволил реализо
вать задание НСУР 2020 (2,5% ВВП), в 
ГПИР 2016—2020 данный показатель не 
предусмотрен как обязательный, что рас
ходится с мировой тенденцией роста зат
рат на науку как условие формирования 
экономики знаний и реализации целей ус
тойчивого развития.

Целью статьи является анализ миро
вой практики инновационной политики, 
современных тенденций развития и опре
деление направлений ее совершенствова
ния для экономического роста и увеличе
ния благосостояния граждан страны. Зада
чи исследования: выявить теоретические 
особенности современного этапа развития 
инновационной политики; рассмотреть ха
рактеристики научно-технической и инно
вационной политики в условиях реализа
ции целей устойчивого развития; опреде
лить особенности проектов, ориентиро
ванных на миссии; на основе анализа 
международной практики установить спе

1 Информационное общество Республики Беларусь: 
стат. сборник. URL: h ttp s ://w w w .belstat.gov.by/upload/ 
iblock/d70/d70177df955d97e7780c924986cfe5f1.pdf

2 URL: h ttps://knoem a.ru /W B W D I2019Jan /w orld-
development-indicators-wdi

цифику инновационной политики и фор
мы взаимодействия власти и бизнеса в ус
ловиях цифровизации; определить задачи 
развития инновационной деятельности для 
Беларуси.

Изменение модели научно-технической 
и инновационной политики

Концептуальные основы научно-техно
логической и инновационной политики 
определяются историческим контекстом. 
Можно выделить три концептуальных под
хода к формированию механизмов и инст
рументов инновационной политики. Пер
вая модель основана на участии государ
ства в поддержке науки и инноваций для 
ликвидации провалов рынка и расширения 
поддержки производства новых знаний. 
Она сформирована в 50-х годах XX в. пос
ле Второй мировой войны. Вторая модель 
появилась в результате развития процес
сов глобализации, и ее акцент — на форми
ровании национальных систем инноваций 
для роста конкурентоспособности и ком
мерциализации знаний. Фокусом иннова
ционной политики в этой модели стали 
создание связей, кластеров и сетей, а так
же стимулирование обучения и предпри
нимательства. Третья модель связана с со
временными социальными и экологически
ми задачами, такими как реализация целей 
в области устойчивого развития, и опреде
ляется трансформационными изменениями 
во всех сферах жизни общества.

Первая модель опиралась на теории 
экономического роста, основные черты ко
торых С. Кузнец идентифицировал как 
формирование наукоемких отраслей и ус
тойчивое улучшение факторной произво
дительности (Kuznets, 1973). Она была на
правлена на развитие массового производ
ства и потребления. М. Абрамовиц и Р. Со- 
лоу продемонстрировали, что вклад труда 
и капитала далеко не объясняет рост про
изводства, оставляя остаток, который Р. Со- 
лоу назвал технологическими изменения
ми3. Научное сообщество нашло согласие в

3 Abramovitz M. 1956. Resource and output trends in 
the United States since 1870. American Economic Review. Vol. 46. 
No 2. PP. 5—23; Solow R.M. 1957. Technical change and the 
aggregate production function. The Review of Economics and 
Statistics. Vol. 39. No 339. PP. 312—320.
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отношении того, что государство может и 
должно играть активную роль в проведе
нии научных исследований, предполагая, 
что новые научные открытия будут вопло
щаться в жизнь благодаря прикладным ис
следованиям и разработкам бизнеса. Было 
признано, что наука вносит существенный 
вклад в модернизацию промышленности, 
заменяя ремесленные практики и традиции 
на основе научного управления. Акцент на 
роли науки и техники привел к созданию 
многих инструментов политики, направлен
ных на стимулирование НИОКР в бизне
се, создание налоговых льгот для инвести
ций в науку, прямые субсидии для отдель
ных отраслей промышленности и др. Эта 
инновационная модель называлась «линей
ной моделью» и предполагала, что иннова
ции основаны на научных исследованиях.

В 80-е годы XX в. стало очевидным, 
что сближение стран с более высоким и 
низким уровнем доходов происходит гораз
до более медленными темпами, чем это 
можно объяснить, исходя из предположе
ния о том, что научные и технологические 
знания являются глобальным общественным 
благом, доступным для всех в мире, что за
ставило ученых пересмотреть линейную 
модель инноваций. Во-первых, было при
знано, что научные и технические знания 
часто содержат важные неявные элементы. 
Знания не распространялись свободно на 
географические и культурные расстояния 
(von Hippel, 1976). Во-вторых, способность 
усвоения знания зависит как от способно
стей исследователей к их освоению, так и 
предшествующего опыта в связанных ис
следованиях и их применении (Cohen, 
Levinthal, 1989). В-третьих, «способности к 
освоению» зависят от восприимчивости к 
инновациям и институциональной среды, 
определяющей возможности предпринима
тельства (Лученок, 2018).

Исследователи ввели в употребление 
термин «национальные системы иннова
ций» для определения различий в конфи
гурациях организаций, занимаю щ ихся 
созданием и использованием научных и 
технологических знаний (Freeman, 1988; 
Lundvall, 1992). В исследованиях обратной 
связи между прикладными исследования
ми, разработками и коммерциализацией

обоснована «цепная модель инноваций» 
(Kline, Rosenberg, 1986). Было доказано, что 
инновации часто инициируются пользова
телями (user innovation) (von Hippel, 1988). 
Вторая модель научно-технологической и 
инновационной политики, таким образом, 
формировалась на базе цепной модели ин
новации и идеи национальной системы 
инноваций. Главной целью политики в об
ласти науки, техники и инноваций (R&I) 
становится поддержание конкурентоспособ
ности, а государства должны помочь в со
здании национальной системы инноваций 
либо для сохранения, либо для расшире
ния конкурентных преимуществ отечествен
ных компаний. Вместо линейного перехо
да -  от науки к прикладным НИОКР и 
коммерциализации -  вторая концепция 
признает, что знания генерируются посред
ством взаим одействия разнообразны х 
субъектов в национальных, отраслевых и 
региональных инновационных системах. 
Эти взаимодействия включают в себя про
цесс интерактивного обучения и создание 
возможностей для поглощения и адаптации 
знаний. Часто инструменты политики 
включают условия финансирования, напри
мер финансирование исследований при 
условии участия в сети других организа
ций, создание кластеров. Исследования 
М. Маццукато в последние годы обращают 
внимание на важную роль финансов в на
циональных системах инноваций и акцен
тируют внимание на роли государства не 
только как стороны, финансирую щ ей 
науку, но также и принимающей риски в 
разработке новых технологий (Mazzucato, 
2017). Она утверждает, что государство при
звано обеспечить долгосрочные финансо
вые ресурсы для обеспечения коммерциа
лизации и распространения инноваций. 
Г. Ицковиц и Л. Лейдесдорф, используя тер
мин «тройная спираль», стремились отобра
зить и проанализировать новые формы 
инновационного сотрудничества, возника
ющие между учреждениями науки, бизнеса 
и правительства, рассмотреть процессы уп
равления, которые согласовывают интере
сы этих различных учреждений (Etzkowitz, 
Leydesdorff, 1997). Важным современным 
акцентом в политике являются «инклюзив
ные инновации», направленные на макси
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мальное вовлечение в инновационные про
цессы различных участников. Г. Дютрен и 
Д. Сац подчеркивают необходимость под
ходов в политике на основе участия, что
бы демократизировать производство зна
ний (Dutrenit, Sutz, 2014).

Для решения социальных (неравенства, 
бедности) и экологических проблем требу
ется сосредоточить внимание на особенно
стях современных социально-технических 
систем, основанных на более экологичном 
производстве, повышении социальной спра
ведливости, более справедливом распреде
лении благосостояния, устойчивых моделях 
потребления и новых способах обеспече
ния экономического роста.

Эти особенности современного развития 
сформировали третью модель научно-техни
ческой и инновационной политики — транс
формационную инновационную политику, ко
торая предложена исследователями 
Сассекского университета Великобритании 
И. Шото, и В.Э. Стейнмюллером (Schot, 
Steinmueller, 2018). Основаниями для нового 
подхода к политике стали требования согла
совать социальные и экологические пробле
мы с инновационными целями. Изменение 
климата, увеличение неравенства, нищета и 
загрязнение превратились в проблемы и воз
можности для политики в области науки, тех
ники и инноваций. Организация Объединен
ных Наций (2015 г.) сформулировала 17 це
лей в области устойчивого развития, призы
вая к более экологичному производству, 
повышению социальной справедливости, бо
лее справедливому распределению благосос
тояния, устойчивым моделям потребления и 
новым способам обеспечения экономическо
го роста. Политики рассчитывают, что инно
вации позволят решить многие проблемы 
современности. Предполагается, что иннова
ционная политика может привести к «зеле
ному» росту, при котором правительства мо
гут инвестировать средства в сферу чистых 
технологий для уменьшения загрязнения ок
ружающей среды. Допускается также, что не
равенство будет сокращено за счет новых 
рабочих мест, созданных благодаря росту и 
перераспределению доходов. Ряд ученых счи
тают, что существующие национальные сис
темы инноваций, научно-технологическая и 
инновационная политика не подходят для

решения экологических и социальных про
блем. Если И. Шумпетер говорил о «созида
тельном разрушении», то современные иссле
дователи считают, что инновации могут так
же привести к «разрушительному созиданию», 
принося пользу немногим за счет большин
ства, приводя к низкокачественным рабочим 
местам и создавая больше проблем, чем ре
шают (Soete, 2013). Инновации вносят вклад 
в существующую ресурсоемкую, расточитель
ную парадигму массового производства и 
массового потребления (Meadows, Meadows, 
Randers, Behrens, 1972; Steffen, Richardsonand, 
Rocks^ m, Cornell, 2015). Р. Каплинский счи
тает, что инновации вносят непосредствен
ный вклад в неравенство, потому что теку
щие инновационные траектории предпочи
тают высокотехнологичные решения, которые 
производят продукты массового производ
ства, предназначенные, главным образом, для 
потребителей со значительной покупательной 
способностью (Kaplinsky, 2011).

Исследователи определяют третью кон
цепцию научно-технологической и иннова
ционной политики как меры, направленные 
на трансформационные изменения. Транс
формация социотехнических систем в энер
гетике, мобильности, еде, воде, здравоохра
нении, коммуникации, магистральных систе
мах современных обществ4 предполагает фо
кусирование инновационной политики на 
мероприятиях, поддерживающих появление 
новых систем мобильности, в которых, на
пример, менее значимо владение частным 
автомобилем. Вместо этого — широкое исполь
зование электромобилей, специализирующих
ся на предоставлении услуг мобильности с 
использованием возможностей ИКТ. Соци
ально-техническая системная трансформация 
предполагает одновременные социальные, по
веденческие и технологические изменения, а 
также включает в себя социальные иннова
ции, поскольку основное внимание уделяет
ся многим социальным элементам и их свя
зи с технологическими возможностями. Уп
равление трансформационными инновация
ми требует политического процесса, который

4 OECD. 2015. Meeting 21st-century challenges with
science, technology and innovation: a roadmap for policymaking. 
https://ww w.innovationpolicyplatform .org/w ww .innovation 
policyplatform.org/document/meeting-21st-century-challenges- 
science-technology-and-innovation-roadm ap-policym aking/ 
index.html
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предоставляет возможность оценки и согла
сования разработки разнообразных путей и 
конкретных направлений. Поскольку транс
формационные изменения связаны с изме
нением многих систем, они, в конечном ито
ге, также связаны со структурой экономики 
и общества. Необходимой становится коор
динация инновационной политики с другой 
политикой, включая налоговую, экономичес
кую и социальную. Конкретным выражени
ем трансформационной инновационной по
литики является политика, основанная на 
проектах, ориентированных на миссии (или 
целеориентированные инновационные про
екты).

Инновационные проекты, 
ориентированные на миссии

Трансформационная инновационная 
политика, опирающаяся на инновационные 
проекты, ориентированны е на миссии 
(mission-oriented projects), является новым 
направлением инновационной политики ЕС 
и стран ОЭСР для стимулирования эконо
мического роста. В результате серии иссле
довательских совещаний, организованных 
Европейской комиссией с декабря 2017 по 
февраль 2018 г., был подготовлен доклад 
«Научные исследования и инновации, ори
ентированные на миссии в Европейском 
Союзе: подход, основанный на решении 
проблем, для стимулирования инновацион
ного роста» (Mission-Oriented Research & 
Innovation in the European Union. A problem
solving approach to fuel innovation-led  
grow th)5. Такой подход к формированию 
нового этапа политики в сфере науки и ин
новаций (R&I)  исследователи стали назы
вать инновационной политикой, «ориенти
рованной на миссии» (M O IP -  mission- 
oriented innovation policy), или «целеориен
тированной инновационной политикой»). 
Важным вкладом в разработку нового под
хода к инновационной политике явились 
исследования, проведенные рядом уче
ных -  специалистов в сфере экономики ин
новаций, представителем которых являет
ся профессор М. Маццукато, заведующая 
кафедрой экономики инноваций в Универ-

5 URL: h ttp s://ec .eu ropa.eu /jrc /com m un ities/encom  
m unity /eu ropean-tto -circle/artic le/% E 2% 80% 98m ission- 
oriented-research-and-innovation-european-union-%E2%80%93

ситетском колледже Лондона и специаль
ный советник по науке и инновациям при 
Европейском комиссаре по научным иссле
дованиям и инновациям. По данной про
блеме в странах ОЭСР проводятся науч
ные конференции и семинары6.

М. Маццукато указывает, что «способ
ность инноваций стимулировать экономи
ческий рост давно признана. Меньше при
знается тот факт, что инновации определя
ют не только скорость роста, но и его на
правление. Для этого мы должны исходить 
из возможностей научных исследований и 
инноваций для достижения более широких 
социальных, политических и экономичес
ких целей. Только таким образом мы мо
жем иметь инновационный рост, который 
также является более устойчивым и спра
ведливым... Миссия -  мощный инструмент 
для достижения этой цели, поскольку мо
жет предоставить средства и сосредоточить 
наши научные исследования, инновации и 
инвестиции на решении критических про
блем, одновременно стимулируя рост, ра
бочие места» (Mazzucato, 2018. С. 4). Ана
лиз показывает, что новый этап политики 
дополняет, а не заменяет старые подходы: 
следует принять «многослойное» видение 
государственной политики, где «трансфор
мационная» инновационная политика на
кладывается на традиционную научно-тех
ническую политику, с одной стороны, и на 
инновационную систему -  с другой.

Современные миссии нацелены на ре
шение широких задач, которые требуют 
долгосрочной приверженности и являются 
в равной степени социальными и техноло
гическими (Foray, Mowery, Nelson, 2012). 
Вместе с тем социальные миссии гораздо 
более сложные, поскольку они сформули
рованы менее четко и должны совместно 
определяться многими заинтересованными 
сторонами. Современные проблемы (эколо
гические, демографические, проблемы не
равенства и др.) также требуют значитель
ных регулятивных и поведенческих изме
нений как на уровне общества, так и на

6 URL: h ttp s://w w w .research g a te .n e t/p u b lica tio n / 
336119949_M ission-Oriented_Policy_where_do_we_stand_ 
W h e re _ a re_ w e_ h ead in g _ P re sen ta tio n _ a t_ th e_ V ien n a_  
workshop_of_the_OECD_CSTP_project_on_Mission-oriented_ 
policy_Vienna_27092019; URL: https://www.oecd.org/naec/ 
NAEC_Mazzucato.pdf
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уровне национальных инновационных си
стем. Чисто научно-техническое решение не 
может решить такие проблемы. Даже на 
дисциплинарном уровне существует боль
шая потребность в комплексном понима
нии социологии, политики, экономики и 
технологии. Анализ различий между ста
рыми и новыми проектами, ориентирован
ными на миссии, представлен в табл. 1.

Трансформационная политика с ис
пользованием инновационных проектов, 
ориентированных на миссии, имеет следу
ющие характеристики:

• инициативы идут «сверху вниз», 
отвечают потребностям, которые восприни
маются обществом как неотложные (соци
альные вызовы), и имеют сильную полити
ческую поддержку;

• проекты направлены не на конкрет
ные технологии — скорее, это межотрасле
вые подходы вокруг той или иной темы — 
например, проблемы климата, которые зат
рагивают энергетику, мобильность, перера
ботку, технологии и многое другое;

• инициативы не ограничиваются лик
видацией технологических препятствий к 
реализации цели; распространение и вне
дрение имеют центральное значение для 
решения новых задач;

• инициативы разрабатываются госу
дарством в тесном сотрудничестве с заин
тересованными сторонами — гражданским 
обществом, учеными и частным сектором;

• задачи в области управления вклю
чают этап координации с тремя ведущими 
сторонами: правительственный сектор; сек
тор научных исследований; международные 
организации.

Эти характеристики инновационных 
проектов требуют новых механизмов и ин
струментов политики. Миссии — это опре
деление конкретных направлений развития, 
которые должны быть стратегически выб
раны, поскольку проекты долговременные 
и общественно значимые. Выбор организа
ций, желающих участвовать, происходит в 
рамках всей экономики (в различных сек
торах, включая как государственную, так и 
частную сферу).

Миссии — это также новый способ раз
работки «вертикальной политики». Иссле
дователи7 считают, что следует избегать 
применения секторального подхода, по
скольку возможно отрицательное воздей

7 OECD. 2019. New mission-oriented policy initiative as 
systemic policies to address societal challenges: analytical framework 
and types of in itia tiv es . h ttp s ://p d fs .se m a n tic sc h o la r . 
org/121b/41a40768267a0b7ddb7a17d6901e73d343c2.pdf

Таблица 1
Характеристика старых и новых проектов, ориентированных на миссии

Старые проекты Новые проекты
Приоритет оборонной, ядерной и аэрокосмической 
промышленности

Приоритет экологическим технологиям 
и социальным проектам

Распространение результатов за пределами круга 
участников не имеет большого значения и активно 
не поощряется

Распространение результатов является главной 
целью и активно поощряется

Миссия определяется с точки зрения технических 
достижений, при этом их экономическая 
целесообразность не важна

Миссия определяется с точки зрения экономически 
обоснованных технических решений конкретных 
социальных проблем

Цели и направление технологического р азвития 
заранее определяются небольшой группой 
экспертов

Направление технических изменений зависит от 
широкого круга субъектов, включая правительство, 
частные фирмы и группы потребителей

Централизованный контроль в рамках 
государственной администрации

Децентрализованный контроль с участием 
большого числа субъектов

Участие ограничено небольшой группой фирм, что 
обусловлено особым вниманием небольшому числу 
радикальных инноваций

Упор на разработку как радикальных, так и 
постепенных (инкрементальных) инноваций, 
позволяющих принимать участие большому числу 
компаний

Автономные проекты, практически не 
нуждающиеся в дополнительной политике, слабое 
внимание согласованности/координации

Дополнительные стратегии, имеющие жизненно 
важное значение для успеха; пристальное внимание 
уделяется согласованности с другими целями

Источник. Авторская разработка по (Mazzucato, 2018).
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ствие на промышленную стратегию косвен
ными мерами (например, налоговыми льго
тами), которые потенциально приводят к 
разбазариванию государственных средств. 
Подход, ориентированный на выполнение 
миссий, предусматривает решение конкрет
ных проблем в целях стимулирования ин
новационной деятельности в различных 
секторах экономики. Миссии создают воз
можность осуществления стратегических 
инвестиций в рамках всей инновационной 
цепочки и создания потенциала для более 
значительных побочных эффектов во мно
гих секторах, включая низкотехнологичные 
секторы экономики (Foray, Mowery, Nelson, 
2012). В Германии проект «Energiewende» 
с его задачами по борьбе с изменением кли
мата, поэтапному отказу от ядерной энер
гии, повышению энергетической безопас
ности за счет замены импортируемого 
ископаемого топлива возобновляемыми ис
точниками и повышению энергоэффектив
ности обеспечивает направление для тех
нических изменений и роста в различных 
секторах посредством целевых преобразо
ваний в производстве, распределении и 
потреблении. Проект «Energiewende» пред
ставляет собой интересный пример исполь
зования комплексной стратегии, которая 
охватывает несколько секторов и техноло
гий в экономике.

Как правило, проекты, ориентирован
ные на миссии, управляются отдельными 
организациями. В качестве примера мож
но привести организации, деятельность ко
торых ориентирована на выполнение мис
сий, они занимаются созданием новых рын
ков, а не существующими рынками. При
мерами являются:

• NASA (National Aeronautics and Space 
Administration): «Развитие науки, техники, 
аэронавтики и исследование космического 
пространства в целях повышения уровня зна
ний, образования, инноваций, экономической 
жизнеспособности и рационального исполь
зования Земли» -  миссия Национального 
управления по аэронавтике и исследованию 
космического пространства США;

• DARPA (Defense Advanced Research 
Projects Agency): «Создание прорывных 
технологий для национальной безопаснос
ти» -  миссия Управления перспективных

исследовательских проектов Министерства 
обороны США;

• NIH (National Institutes of Health): 
«Стремиться к фундаментальным знаниям 
о природе и поведении живых систем и 
применении этих знаний для улучшения 
здоровья, увеличения продолжительности 
жизни и сокращения заболеваемости» -  
миссия Национального Агентства здраво
охранения США.

Трансформационная инновационная 
политика предполагает, что государство иг
рает ведущую роль. При традиционном под
ходе к политике государство, в лучшем слу
чае, исправляет рыночные сбои. На этом 
основана неоклассическая экономическая 
теория, согласно которой конкурентные 
рынки принесут оптимальные результаты, 
если оставить их на произвол судьбы. Мис
сии являются примером более активного 
подхода к политике, чем исправление пред
ложения. Они требуют, чтобы государствен
ные организации несли ответственность за 
активное формирование и создание рын
ков и инновационной системы, а не только 
за исправление рыночных и системных сбо
ев, т. е. за создание богатства, а не просто 
за его перераспределение.

Миссии требуют установления дина
мичных отношений, создающих атмосферу 
доверия между участниками. Политика при
звана создавать чувство сопричастности у 
различных слоев населения, частного биз
неса и академически заинтересованных сто
рон. Крайне важно также иметь возмож
ность осуществлять эту политику путем 
координации усилий сети заинтересован
ных сторон с помощью государственного 
организационного потенциала, посредниче
ства в установлении доверительных отно
шений и использования целенаправленных 
инструментов политики. Следует признать, 
что проблема доверия в политике Белару
си, и инновационной в частности, очень 
актуальна. Доверие играет первостепенную 
роль в таких важных для экономического 
развития процессах, как инвестиции и ин
новации, которым присуща неопределен
ность ввиду наличия проблемы риска и 
ряда трудностей, связанных с исполнени
ем контрактов. Отрасли, нацеленные на 
инновации и внедрение передовых техно
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логий (например, IT-сектор), должны пре
доставлять своим сотрудникам возможно
сти для самостоятельного принятия реше
ний и использования индивидуальных не
стандартных подходов к выполнению по
ставленных задач. То есть для развития 
более сложных и конкурентных отраслей 
необходим больший уровень общественно
го доверия. По результатам социологичес
кого исследования «Ценности населения 
Беларуси», большая часть населения (51,9%) 
склонна не доверять окружающим, при этом 
только14,5% проявляют высокий уровень 
доверия (Борнукова, Годес, Щерба, 2020. 
С. 95).

Ключевую роль в реализации проек
тов, ориентированных на миссию, играет 
финансирование. Проекты требуют государ
ственных инвестиций на протяжении всей 
инновационной цепочки, а не только фун
даментальных исследований на начальном 
этапе. Например, с 1936 по 2016 г. сово
купные расходы на исследования и разра
ботки Национального института здравоох
ранения США (NIH) составили более 900 
млрд долл. США (в долл. 2015 г.), а с 2004 г. 
NIH получает более 30 млрд долл. США 
ежегодно. В результате сегодня около 75% 
самых инновационных лекарств на рынке 
(так называемые «новые молекулярные» 
препараты с приоритетным рейтингом) по
явились благодаря финансированию NIH 
(Mazzucato, 2018). Кроме того, следует от
метить, что за последние 50 лет доля рас
ходов на НИОКР NIH в общих федераль
ных расходах США на НИОКР из года в 
год увеличивалась. Это говорит о том, что 
резкое увеличение абсолютных расходов на 
Н ИОКР NIH не может рассматриваться 
просто как результат увеличения финан
сирования НИОКР в стране. Это предна
меренный и целенаправленный выбор пра
вительства в отношении того, куда направ
лять государственное ф инансирование 
НИОКР. Примерами инвестиций, «ориен
тированных на выполнение миссий», яв
ляются обязательства Европейского инвес
тиционного банка в размере 14,7 млрд евро 
по поддержке политики Германии в проек
те «Energiewende» посредством экологиза
ции и модернизации немецких отраслей 
промышленности и инфраструктуры. Евро

пейские данные показывают, что в услови
ях кризиса увеличивается бюджетное фи
нансирование науки, а затем, после восста
новления экономики, в финансировании 
науки продолжает лидировать бизнес. Так, 
в кризис 2008 г. бюджетные инвестиции 
ЕС в науку были в размере 1,2% ВПП, биз
неса — 1,1% ВВП, в 2018 г. бюджетное фи
нансирование науки в ЕС составило лишь 
0,68% ВВП, бизнеса — 1,36%8. В этом кон
тексте устойчивое сокращение государ
ственных инвестиций в науку в Беларуси 
вызывает много вопросов. Формирование 
экономики знаний, реализация целей ус
тойчивого развития (ЦУР) не может со
провождаться снижением бюджетных рас
ходов на НИОКР (в 2008 г. — 0,34% ВВП, 
в 2018 г. — 0,19%)9 и низким финансирова
нием науки на уровне 0,5—0,6% ВВП.

Необходимо делать выбор, какие орга
низации следует поддерживать, плоды ко
торого создадут не только победителей, но 
и довольно много проигравших. Например, 
Министерство энергетики США предоста
вило гарантированные займы двум эколо
гически чистым компаниям: Solyndra (500 
млн долл. США) и Tesla Motors (465 млн 
долл. США). Tesla Motors оказалась более 
успешной, чем «Solyndra», этот факт пока
зывает, что государство активно участвует 
на начальных стадиях рисковых  инвестиций. 
Во многих секторах венчурный капитал по
явился лишь после десятилетий государ
ственных инвестиций. Венчурный капитал 
вошел в биотехнологический сектор в кон
це 80-х — начале 90-х годов, тогда как ка
питалоемкие инвестиции с высоким уров
нем риска были сделаны правительством 
США в 50-х и 60-х гг. (Mazzucato, 2017). 
Нередко частные венчурные капиталисты 
желают получить краткосрочную отдачу 
(обычно 3-5-летние циклы). Если государ
ственные средства действуют в качестве 
публичных форм венчурного капитала, то 
есть основания утверждать, что вознаграж
дение должно быть пропорционально фак
тически принятым рискам. Если ожидает
ся, что государственный сектор компенси

8 URL: h ttps://ec.europa.eu/grow th/industry /policy/ 
innovation/ scoreboards_en

9 URL: h ttp s ://w w w .b e ls ta t.g o v .b y /o f its ia ln a y a -  
statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/
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рует нехватку частных средств венчурного 
капитала, направляемых на внедрение ин
новаций на ранних этапах, то он должен 
быть в состоянии извлечь выгоду из этих 
побед, как это делает частный венчурный 
капиталист.

Миссии должны формироваться с уче
том задач, которые являются приоритетны
ми с точки зрения общества. Это обеспечит 
их долговечность и выживание на протяже
нии всех политических циклов, будет спо
собствовать успеху в реализации. Поэтому 
определение миссий должно быть открыто 
для более широкой группы заинтересован
ных сторон, включая движения в гражданс
ком обществе. Хотя характер миссий требует 
их отбора на политическом уровне, процесс 
отбора должен иметь существенный элемент 
участия общественности. Это можно объяс
нить тем, что без участия граждан риск от
чуждения общественности и чисто технок
ратического подхода слишком высок. Учас
тие научной общественности может предот
вратить осуществление отбора в корыстных 
целях или под влиянием веяний моды. Воз
можности такого участия, разумеется, будут 
различаться в зависимости от характера мис
сии, однако для содействия открытому диа
логу по ожидаемым результатам и практи
ческой применимости решений крайне важ
но обеспечить в той или иной форме 
подлинное участие организаций гражданско
го общества в конкретных проектах 
в рамках той или иной миссии. Кро
ме того, поскольку миссии носят меж
секторальный и междисциплинар
ный характер, одним из ключевых 
элементов их осуществления будут 
социальные инновации.

Несмотря на то, что миссии яв
ляются достаточно широкими для 
привлечения общественности, они 
должны оставаться целенаправлен
ными для привлечения экономичес
ких агентов и достижения успехов, 
поддающихся измерению. Опреде
ляя направление решения, миссии 
не уточняют, как добиться успеха. 
Напротив, они стимулируют разра
ботку ряда различных решений для 
достижения этой цели. Миссии 
могут внести значительный и кон

кретный вклад в достижение целей устой
чивого развития (ЦУР) или решение об
щественных проблем. Рис. 1 иллюстрирует 
переход от общих задач к конкретным про
ектам.

Исследователи показывают, что в ЦУР 
14 «Сохранение и устойчивое использова
ние океанов, морей и морских ресурсов в 
целях устойчивого развития» могут быть вы
делены различные миссии, например «Оке
ан без пластика». Эта миссия могла бы сти
мулировать научные исследования и инно
вационные проекты в отношении способов 
удаления пластмассовых отходов из океа
нов или сокращения использования пласт
масс; исследования воздействия микропла
стмасс на здоровье; поведенческие исследо
вания; разработку инноваций для улучше
ния рециркуляции или стимулирования 
участия общественности в очистке пляжей 
(Mazzucato, 2017). Таким образом, требует
ся комплексный подход, основанный на раз
личных решениях и широком диапазоне вза
имодействий. Задачи должны решаться мно
гочисленными субъектами на основе меж
дисциплинарных научных работ с особым 
вниманием к взаимосвязи естественных, тех
нических, социальных и гуманитарных наук, 
к сотрудничеству между различными отрас
лями, к новым формам партнерства государ
ственного, частного секторов и обществен
ных организаций.

Цели устойчивого развития

Глобальные
проблемы

Миссия А Миссия В

Разработка 
политической 
повестки дня 

и гравданское 
участие

+  Л
t  I

Целевые 
задачи 

f  *
+ f

Портфель 
проектов 

и эксперименты 
снизу-вверх

Рис. 1. От глобальных проблем к проектам, 
ориентированным на миссии

Источник. Авторская разработка по: (Mazzucato, 2018); URL: 
h ttps://pdfs.sem anticscholar.o rg /121b/41a40768267a0b7ddb7 
a17d6901e73d343c2.pdf
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Формирование инновационной поли
тики, основанной на миссии, планируется 
заложить в основу стратегии Европейско
го союза 2030. В отличие от предыдущих 
Рамочных программ ЕС, инновационная 
политика не должна ограничиваться исполь
зованием государственных средств для сти
мулирования инвестиций частных фирм в 
НИОКР, она призвана ориентировать /  
направлять инвестиции на конкретные за
дачи, цели, определенные политикой, в тес
ном взаимодействии как с государственным, 
так и частным сектором, а также со все бо
лее важным общественным сектором10.

Взаимодействие государства и бизнеса 
в формировании инновационной 
политики в цифровой экономике
Для формирования трансформационной 

инновационной политики в цифровую эпо
ху важно применять подход, основанный на 
«системных инновациях», который заключа
ется в разработке инновационной политики 
с учетом всего комплекса стратегий и взаи
мосвязей различных ее областей в целях ре
шения сложных социальных проблем. Управ
ление преобразованиями инновационной 
системы требует совместного формирования 
общего видения будущего для использова
ния технологических возможностей в целях 
достижения социально-экономических целей. 
Системный подход к инновационной поли
тике в эпоху цифровых технологий может 
дать ряд идей для ее осмысления, направ
ленных на поддержку инноваций для инк
люзивного и устойчивого развития, и имеет 
следующие характеристики:

разработка сбалансированных и хоро
шо согласованных политических инструмен
тов. Это необходимо для управления из
менениями в системе инноваций. Важно 
сформировать сбалансированный и хорошо 
согласованный комплекс мер политики, 
который, по возможности, включал бы в 
себя как инструменты предложения, так и 
инструменты спроса для стимулирования 
инноваций и инклюзивного развития в эпо
ху цифровых технологий. Необходима увяз

10 URL: h ttp s ://e c .e u ro p a .e u /in fo /s ite s /in fo /f ile s / 
an_esir_memorandum-towards_a_mission-oriented_research- 
and-innovation_policy_in_the_european_union-executive_ 
summary.pdf

ка инновационной политики с другими ее 
аспектами (например, научными исследо
ваниями, вопросами образования, конкурен
ции, налогообложения);

вовлечение ключевых заинтересованных 
сторон и граждан в процессы разработки по
литики. Создание с этой целью механизмов 
может быть ключевым фактором для преодо
ления сопротивления изменениям, что часто 
является важным препятствием на пути к 
преобразованию системы. Такие механизмы 
помогают укреплять доверие, вырабатывают 
общее и всеобъемлющее видение преобразо
ваний и облегчают координацию действий в 
правильном направлении. Привлечение клю
чевых заинтересованных сторон (представи
телей промышленности и научных кругов, а 
также граждан, с тем чтобы лучше понять их 
потребности) может осуществляться через со
вместную работу по подготовке дорожной кар
ты, создание многосторонних платформ или 
форумов для обсуждения;

содействие межсекторальному сотрудни
честву в инновационной деятельности. Реше
ние сложных социальных проблем требует 
вклада и совместной работы различных 
субъектов, в том числе отраслевых секторов 
и академического научного сообщества. Ком
паниям в цифровую эпоху часто приходится 
полагаться на внешние ресурсы знаний для 
инноваций и вступать в партнерские отно
шения с уже созданными и новыми фирма
ми как внутри секторов, так и между секто
рами. Важное значение может иметь такой 
механизм инновационной политики, как кла
стерная политика, а также совместные иссле
довательские центры;

повышение эффективности анализа по
литики. Сложность системных преобразо
ваний (и цифровых преобразований) тре
бует наличия механизмов для повышения 
эффективности анализа политики и углуб
ления понимания директивными органами 
текущих процессов, а также барьеров, по
средников в конкретных секторах и техно
логических областях (Богдан, 2019). Эти 
процессы могут поддерживать стратегичес
кое прогнозирование, которое помогает 
выявить импульсы для изменений, когда 
их сигналы являются очень слабыми, опре
делить возможности, угрозы или уязвимо
сти на раннем этапе, в то время как анализ
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дорожных карт позволяет собирать коллек
тивные знания и разрабатывать общее ви
дение среди заинтересованных сторон;

адаптация политики к различным эта
пам развития технологий и развития рын
ка. Определение этапа преобразований по
могает разрабатывать специализированные 
инструменты политики. На самом раннем 
этапе мероприятия по определению при
оритетов и прогнозированию, такие как «до
рожная карта», являются важными инстру
ментами для выработки общего видения 
между участниками и координации дей
ствий и интересов в правильном направле
нии. Далее, поддержка создания сетей меж
ду участниками имеет важное значение для 
расширения совместной деятельности и 
обмена знаниями. Совместное финансиро
вание проектов НИОКР правительством и 
бизнесом на ранних этапах разработки тех
нологий может помочь инвестициям в рис
ковые проекты и создать среду, в которой 
компании будут более уверенно инвести
ровать в НИОКР. На этапе роста для уст
ранения институциональных барьеров на 
пути выхода на рынок могут потребовать
ся пересмотр, уточнение или обновление 
существующих нормативных положений и 
законодательства. Политика в области спро
са, такая как государственные закупки, так
же может иметь решающее значение для 
ускорения внедрения новых технологий.

Анализ планов стратегического разви
тия экономики Беларуси в направлении циф- 
ровизации экономики (Стратегия развития 
информатизации в Республике Беларусь на 
2016-2022 годы; Государственная програм
ма развития цифровой экономики и инфор
мационного общества на 2016-2020 годы; 
Декрет № 8 «О развитии цифровой эконо
мики») показывает, что, несмотря на комп
лексность предусмотренных мер, недостаточ
но рассмотрены вопросы координации взаи
модействия власти и бизнеса для формиро
вания эффективной цифровой экономики, в 
которой ключевую роль играют современные 
инновации. Исследователи отмечают, что се
годня Беларусь отстает от мировых лидеров 
цифровой экономики на 3-4 года (Ковалев, 
Головенчик, 2018. С. 15). Сильный ИТ-сек- 
тор далеко не всегда является явным катали
затором цифровой трансформации (Лузгина,

2020. С. 103). В этой связи целесообразно 
рассмотреть особенности реализации систем
ного подхода к инновационной политике в 
условиях цифровизации за рубежом.

Следует отметить комплексный подход 
к стратегическому развитию в условиях циф
ровизации экономики. Во многих странах 
были разработаны новые политические стра
тегии (т. е. стратегии или планы, определяю
щие видение, приоритеты и общие руково
дящие принципы действий в области поли
тики) в целях удовлетворения новых потреб
ностей и решения задач, характерных для 
нового цифрового контекста. Цели цифро
визации были включены в следующие поли
тические стратегии: 1) национальные страте
гии цифровой трансформации и стратегии 
развития искусственного интеллекта (ИИ);
2) стратегии в области науки, техники и ин
новаций; 3) стратегии промышленной поли
тики.

Большинство стран ОЭСР имеют на
циональную цифровую стратегию или про
грамму. Такие стратегии направлены на 
максимизацию социально-экономического 
потенциала цифровых технологий как сред
ства стимулирования инноваций, роста и 
благополучия (табл. 2).

Анализ показывает, что национальные 
стратегии в области цифровых технологий 
традиционно нацелены на достижение целей 
в области предложения, таких как содействие 
развитию цифровых инфраструктур, улучше
ние доступа к широкополосной связи в рай
онах с недостаточным уровнем и поддержка 
цифрового сектора. В последние годы боль
шинство из них интегрировали в проекты 
конкретные цели в области спроса, такие как: 
содействие внедрению цифровых технологий 
предприятиями, особенно в секторе малых и 
средних предприятий (МСП) и фирмами в 
традиционных секторах экономики, расши
рение цифровых навыков и компетенций в 
обществе в целях содействия социальной 
интеграции и адаптации трудящихся к но
вым требованиям рынка труда. Новым на
правлением деятельности является разработка 
эффективных подходов к регулированию циф
ровых сред. Например, стратегия «Цифровая 
Бельгия» (Digital Belgium) предусматривает 
формирование законодательства, благоприят
ствующего инновациям, с тем чтобы иннова
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Таблица 2
Примеры национальных цифровых стратегий

Примеры стратегий Главные цели

Техническое будущее 
Австралии (Австралия) 
Australia’s Tech Future

Развитие цифровых навыков людей в целях обеспечения инклюзивного 
общества
Улучшение предоставления государственных услуг в режиме онлайн 
(электронное правительство)
Создание инфраструктуры и обеспечение безопасного доступа 
к высококачественным данным
Укрепление кибербезопасности и пересмотр систем регулирования

Цифровая Бельгия 
(Бельгия)
Digital Belgium

Содействие развитию цифровой экономики 
Инвестиции в цифровую инфраструктуру
Укрепление доверия и безопасности в сфере цифровых технологий 
Содействие развитию цифровых навыков и рабочих мест 
Развитие цифрового управления

Цифровизация
(Ирландия)
Doing more with digital

Поддержка торговли онлайн и цифрового предпринимательства 
Использование ИКТ в рамках всей системы образования 
Увеличение числа пользователей Интернета
Улучшение предоставления государственных услуг в режиме онлайн 
(электронное правительство)

ИКТ для всех -  цифровая 
программа для Швеции 
(Швеция) ICT for 
Everyone -  A Digital 
Agenda for Sweden

Сделать Интернет и другие цифровые услуги простыми и безопасными 
в использовании
Содействие развитию цифровых услуг, приносящих пользу 
Развитие цифровой инфраструктуры 
Укрепление роли ИКТ в развитии общества

Цифровая стратегия 2017 
(Великобритания) UK 
Digital Strategy 2017

Создание цифровой инфраструктуры мирового уровня 
Предоставление каждому доступа к цифровым навыкам, необходимым для 
содействия социальной интеграции
Стремление сделать Великобританию привлекательным местом для создания 
и развития цифрового бизнеса
Предоставление помощи предприятиям во внедрении цифровых технологий
Укрепление кибербезопасности
Дальнейшее развитие электронного правительства
Открытие возможностей для использования данных и повышение доверия 
общественности к их использованию

Источник. Авторская разработка по: OECD. 2019. The Digital Innovation Policy Landscape in 2019. Science, 
Technology аnd Industry Policy Papers. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-digital- 
innovation-policy-landscape-in-2019_6171f649-en

ционные бизнес-модели при содействии циф
ровых технологий (например, в экономике 
совместного использования) могли функци
онировать в юридически стабильных рамках11.

Многие страны также недавно разрабо
тали отдельные стратегии для максимизации 
экономических и социальных выгод искус
ственного интеллекта (ИИ). На уровне ЕС 
приняты Программа ИИ для Европы (март 
2018 г.) и связанный с ней Скоординирован
ный план по ИИ (декабрь 2018 г.), которые 
направлены на содействие развитию и ис
пользованию ИИ в Европе12. Стратегии ИИ 
можно разделить на две группы: 1) страте-

11 URL: http://www.digitalbelgium.be/en
12 URL: https://ec.europa.eu/digital- single-market/en/ 

news/coordinated-plan-artificial-intelligence
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гии, устанавливающие конкретный план дей
ствий и обеспечивающие прямое финанси
рование программ ИИ или непосредственно 
сопровождаемые бюджетными обязательства
ми (например, стратегии, принятые Канадой, 
Китаем, Францией, Германией, Южной Ко
реей и Великобританией)13; 2) «белые кни
ги», или декларации, которые дают стратеги
ческие ориентиры для будущей политики (на
пример, Япония, Мексика, Италия, Швеция, 
США)14.

13 URL: https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/EN/ 
Standardartikel/artificial-intelligence-strategy.html; URL:https:// 
www.cifar.ca/ai/pan-canadian-artificialintelligence-strategy

14 URL: https://www.nedo.go.jp/content/100865202.pdf;
URL: h ttp s://w w w .governm en t.se /491 fa7 /con ten tasse ts/
fe2ba005fb49433587574c513a837fac/national- approach-to-
artificial-intelligence.pdf

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-digital-
http://www.digitalbelgium.be/en
https://ec.europa.eu/digital-
https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/EN/
http://www.cifar.ca/ai/pan-canadian-artificialintelligence-strategy
https://www.nedo.go.jp/content/100865202.pdf
https://www.government.se/491fa7/contentassets/
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Анализ показывает ведущую роль пра
вительств в решении проблем внедрения ИИ. 
США перед изданием Указа о сохранении 
американского лидерства в области искусст
венного интеллекта (февраль 2019 г.) в 2016 г. 
опубликовали Национальный стратегический 
план исследований и разработок в области 
искусственного интеллекта, установили ряд 
приоритетов для исследований, финансиру
емых из федерального бюджета, включая раз
работку методов сотрудничества людей и ИИ; 
выявили и устранили этические, правовые и 
социальные последствия ИИ и обеспечили 
охрану и безопасность систем ИИ. План со
провождался докладом «Подготовка к буду
щему искусственного интеллекта»15.

Общие цели большинства стратегий 
ИИ заключаются в следующем.

Усиление исследований в ИИ, например, 
путем создания новых исследовательских 
центров или выделения конкретных средств 
на программы исследований в области ИИ. 
В стратегиях ИИ Канады, Германии и Юж
ной Кореи особое внимание уделяется дей
ствиям в этой области с целью стать между
народными лидерами в исследованиях ИИ.

Развитие способностей в сфере ИИ  
путем создания магистерских или докторс
ких программ по ИИ, а также инициатив 
по привлечению, удержанию и обучению 
отечественных и международных исследо
вателей ИИ. Франция и Канада создали 
программы ИИ для привлечения и удер
жания ведущих исследователей, а также 
для подготовки молодых исследователей. 
Секторальное соглашение по ИИ в Вели
кобритании, финансируемое правитель
ством и промышленностью, поддерживает 
программы стипендий докторам наук и ма
гистрам по ИИ16, Япония планирует решить 
проблему нехватки ИИ путем создания 
новых программ и предоставления более 
высоких зарплат исследователям17.

Оказание поддержки предприятиям в 
разработке и внедрении прикладных программ 
ИИ  (разработка и внедрение ИИ деловыми

15 URL: https://obam aw hitehouse.archives.gov/sites/ 
default/files/w hitehouse_files/m icrosites/ostp /N ST C /natio  
nal_ai_rd_strategic_plan.pdf

16 URL: https://www.gov.uk/government/publications/ 
artificial-intelligence-sector-deal/ai-sector-deal

17 NEDO. 2017. A rtificial Intelligence Technology 
Strategy. URL: https://www.nedo.go.jp/content/100865202.pdf

кругами), например, путем предоставления 
конкретных финансовых средств для начи
нающих ИИ и МСП и содействия созданию 
кластеров ИИ. Великобритания принимает 
меры по распространению ИИ, в том числе 
инвестируя в высоконадежный бизнес ИИ 
через конкуренцию программ Фонда про
мышленных стратегий и программы венчур
ного капитала Британского делового банка18. 
Стратегия Японии в области технологии ис
кусственного интеллекта устанавливает до
рожную карту для поддержки распростране
ния ИИ в секторах здравоохранения, соци
ального обеспечения и мобильности19.

Разработка стандартов этического ис
пользования ИИ  путем создания экспертных 
советов или комитетов по финансированию 
проектов для обеспечения этического и 
транспарентного развития ИИ. Шведский 
Национальный подход к ИИ подчеркивает 
важность соответствующих структур, чтобы 
гарантировать этическое, безопасное и ус
тойчивое использование возможностей ИИ, 
особенно для алгоритмов ИИ, используемых 
государственным сектором20. Канадская 
стратегия предусматривает финансирование 
семинаров по вопросам ИИ и общества, в 
которых участвуют международные экспер
ты для изучения этических, а также более 
широких экономических, социальных и пра
вовых результатов ИИ21.

В большинстве стран были созданы 
форумы или платформы для ИИ, с тем что
бы побудить различные заинтересованные 
стороны совместно разрабатывать дорож
ные карты и участвовать в стратегическом 
планировании в отношении ИИ. Форум ис
кусственного интеллекта в Новой Зелан
дии был запущен в 2017 г. и объединяет 
технологических новаторов, связанных с 
ИИ, группы инвесторов, бизнес, предпри
нимателей, научные круги и правительство 
для выявления и поддержки возможностей 
ИИ в стране. Он занимается анализом ис
следований, которые позволяют получить

18 URL: www.gov.uk/government/collections/industrial- 
strategy-challenge-fund-joint-research-and-innovation

19 URL: https://www.nedo.go.jp/content/100865202.pdf
20 URL: https://w w w .governm ent.se/491fa7/content 

assets/fe2ba005fb49433587574c513a837fac/national-approach- 
to-artificial-intelligence.pdf

21 URL: w w w .c ifa r .c a /a i/p an -can ad ian -a rtif ic ia l-
intelligence-strategy
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информацию для обсуждения возможнос
тей, проблем и потенциальных последствий 
ИИ в стране. Доклад «Искусственный ин
теллект: формирование будущего в Новой 
Зеландии» включает ряд политических ре
комендаций22. Аналогичный пример — плат
форма Learning Systems в Германии23.

Растет также межстрановое сотрудниче
ство в решении проблем ИИ  на основе совме
стных действий и инвестиций. В апреле
2018 г. европейские страны-члены подписа
ли Декларацию о сотрудничестве в области 
искусственного интеллекта. В этих рамках 
Франция и Германия уже разработали конк
ретные планы по созданию совместной сети 
исследований и разработок на основе суще
ствующих структур и конкретных навыков, 
которыми обладает каждая из этих двух 
стран. Ключевыми направлениями сотрудни
чества станут фундаментальные исследова
ния, передача результатов исследований биз
несу, разработка регулятивных подходов и 
этических стандартов.

Все страны ОЭСР имеют одну или не
сколько стратегий в области науки, техни
ки и инноваций (НТИ). Речь идет о поддер
жке науки в промышленности при внедре
нии технологий «Индустрия 4.0», а также 
умных сервисов, приложений больших дан
ных (в частности, с акцентом на МСП), 
облачных вычислений, цифровых сетей, 
цифровой науки, цифрового образования 
и сред цифровой жизни. В пятом Базовом 
плане в области науки и техники в Япо
нии подчеркивается важность создания 
«Общества 5.0», которое также определяет
ся как «сверхумное общество»24. План пред
полагает развитие современных информа
ционно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) и Интернета вещей (IoT) в каче
стве одного из главных приоритетов поли
тики в области науки и техники. Также рас-

22 URL: https://aiforum.org.nz/
23 Lernende Systeme. 2018. Germany’s Platform for 

Artificial Intelligence. URL: https://www.plattform-lernende- 
systeme.de/home-en.html

24 План определяет «сверхумное общество» как обще
ство, способное предоставлять необходимые товары и услу
ги людям, которые нуждаются в них в нужное время и в 
нужном количестве; общество, способное удовлетворять са
мые разнообразные социальные потребности; общество, в ко
тором все люди могут легко получать качественные услуги, 
преодолевать различия относительно возраста, пола, региона 
и языка, а также иметь энергичную и комфортную жизнь.

сматриваются вопросы дальнейшего разви
тия ИИ, минимизации рисков и установ
ления пределов автоматизированного при
нятия решений25.

Несколько стран создали механизмы 
для обеспечения координации цифровой 
трансформации в различных областях по
литики. Например, в Ю. Корее Президент
ский Комитет по четвертой промышленной 
революции, под председательством генераль
ного директора IT Ventures, включает ми
нистров науки, промышленности, труда, 
представителей малых и средних предпри
ятий и стартапов, а также ведущих специа
листов из науки, промышленности и госу
дарственных учреждений. Стартовавшая в
2017 г. его основная миссия — разработка 
всеобъемлющего и ориентированного на че
ловека национального плана по решению за
дач четвертой промышленной революции — 
содержит три стратегических приоритета: 
1) создание инфраструктуры мирового уров
ня для интеллектуальных ИТ и фундамен
тальной науки; 2) содействие применению 
интеллектуальных ИТ во всех отраслях и 
государственных службах; 3) реформиро
вание и адаптация услуг в области образо
вания, занятости и социального обеспече
ния. Они нацелены на то, чтобы все граж
дане могли пользоваться преимуществами 
цифровой трансформации. Комитет также 
координирует планы действий и политику 
между министерствами, контролирует и 
оценивает осуществление соответствующих 
стратегий и проектов26.

В результате новых технологических 
прорывов и перспектив четвертой промыш
ленной революции в странах возобновля
ется интерес к промышленной политике. В 
ряде государств в рамках стратегий в обла
сти НТИ или в качестве отдельных страте
гий разработана промышленная политика27, 
обеспечивающая поддержку бизнес-инно

25 URL: h ttp ://w w w .8.cao.go.jp /cstp /k ihonkeikaku/ 
5basicplan_en.pdf

26 URL: http://policy.creativekorea.or.kr/eng/
27 Промышленная политика определяется как «любой 

тип вмешательства или государственной политики с целью 
улучшить деловую среду или изменить структуру экономи
ческой деятельности отдельных секторов, технологий или 
задач, что, как ожидается, создаст лучшие перспективы для 
экономического роста или социального благосостояния, ко
торые могли бы произойти в отсутствие такого вмешатель
ства» (Warwick, 2013).
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ваций, причем иногда основное внимание 
уделяется конкретным технологическим 
областям или секторам. Промышленная 
политика в современных условиях направ
лена на обеспечение рамок, в которых на
циональные экономики развивают конку
рентные преимущества в новых секторах 
экономики и фирмы могут осуществлять 
деятельность с высокой добавленной сто
имостью в производственно-сбытовых це
почках. Развитие цифровых инноваций и 
внедрение новых цифровых технологий в 
промышленности (часто в традиционных 
секторах и МСП) находятся в центре этих 
инициатив. Для руководства процессом 
разработки и осуществления стратегий и 
конкретных действий в интересах «Индус
трия 4.0» ряд правительств, часто совмест
но с бизнесом, создали новые платформы 
или форумы для обсуждения, в которых уча
ствуют все ключевые заинтересованные сто
роны (представители промышленности, на
учных кругов, гражданского общества и 
правительства). Эти платформы способству
ют обсуждению экономических и соци
альных последствий цифровой трансфор
мации промышленности и направлены как 
на формирование общего видения, так и 
на выработку сбалансированных политичес
ких рекомендаций. Такими примерами яв
ляются: Plattform Industrie 4.0 в Германии, 
которая собирает представителей бизнеса, 
политиков и экспертов науки, ассоциаций 
и профсоюзов. Платформа призвана выя
вить все тенденции в развитии обрабаты
вающего сектора и объединить их для вы
работки общего понимания индустрии 4.0 
и политических рекомендаций28; Plattform 
Industrie 4.0 (Австрия) объединяет учреж
дения науки, бизнеса, представителей ре
гиональной политики и национальной по
литики, ассоциаций, профсоюзов и НПО 
для организации процессов, стимулирую
щих цифровые преобразования, и обеспе
чивает получение нового знания и услуг 
для проекта «Индустрия 4.0». Данный про
ект осуществляется семью рабочими груп-
пами29.

28 URL: http://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/EN/ 
Dossier/digital-hub-initiative.html

29 URL: https://ec.europa.eu/grow th/tools-databases/ 
dem /m onitor/sites/default/files/D TM _PI4_A T_v2.pdf

* * *
Исследование показывает необходи

мость изменения модели инновационной 
политики. Современные вызовы привели 
к растущему интересу политиков к целе
направленным политическим подходам, 
чтобы инновации могли решить многие 
проблемы современности. Современные 
инновации являются неопределенными, 
кумулятивными и коллективными. Неопре
деленность означает, что агенты, занимаю
щиеся инновациями, не могут заранее точ
но рассчитать возможности успеха или не
удачи -  результаты неизвестны, и поэтому 
им приходится принимать сбои и отклоне
ния от запланированных маршрутов. Ку- 
мулятивность предполагает, что агенты дол
жны быть терпеливыми и действовать стра
тегически, чтобы накапливать компетенции 
и способности с учетом долгосрочной пер
спективы, а государство -  понимать и раз
делять риски. Коллективность означает, что 
всем агентам следует работать вместе и, та
ким образом, нести определенную степень 
риска; следовательно, они также имеют пра
во делиться наградами/выгодами. Слож
ность современных инноваций и новые 
вызовы формируют трансформационную 
инновационную политику.

Трансформационная инновационная 
политика носит системный характер и вы
ходит за рамки инструментов линейной 
модели и горизонтальных инструментов 
национальной инновационной системы. 
Формирование инновационных проектов, 
ориентированных на миссии, является важ
нейшим инструментом этой политики. Бе
ларуси потребуется ряд финансовых и не
финансовых инструментов для содействия 
выполнению таких проектов во многих сек
торах, нацеленных на установление конк
ретных направлений развития экономики. 
Помимо расширения финансирования на
учных исследований со стороны государ
ства, необходимо развивать новые отноше
ния государства и бизнеса и укреплять до
верие.

Эффективное согласование экономи
ческих интересов различных «макрогрупп» 
(Лученок, 2018) потребует изменения ме
ханизмов поддержки инноваций. Например, 
в распределении затрат на инновации. В
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2013 г. низкотехнологичный сектор эконо
мики Беларуси требовал 13,6% совокупных 
затрат на инновации, в 2018 г. — 11%, а 
высокотехнологичный сектор экономики 
Беларуси за этот период лишь незначитель
но увеличил расходы с 5,5% совокупных 
инновационных затрат до 7,9%, т. е. сохра
нял существенно более низкие затраты. 
Государство, определяя стратегию развития 
сектора высоких технологий, призвано 
стимулировать интересы соответствующих 
экономических агентов, устраняя лоббиро
вание со стороны макрогрупп традицион
ных секторов экономики, и организовать 
политический процесс так, чтобы мыслить 
масштабно и формулировать смелую поли
тику, которая также создает доверие среди 
различных заинтересованных сторон: госу
дарственных, частных и академических. 
Развитие сектора высоких технологий в 
условиях цифровизации требует активиза
ции процесса создания государственно-ча
стных венчурных фондов, где участие го
сударства должно быть достаточно весо
мым, что, в свою очередь, предполагает уве
личение бюджетных расходов на науку.

Системная целенаправленная иннова
ционная политика должна основываться на 
здравом и четком диагнозе и прогнозе 
(предвидении). Это требует не только вы
явления недостающих звеньев, сбоев и уз
ких мест — слабостей или проблем нацио
нальной системы инноваций, но также и 
определения сильных сторон системы. 
Предвидение необходимо для изучения 
будущих возможностей, как сильные сто
роны могут помочь в преодолении слабых 
сторон. Этот диагноз следует использовать 
при разработке конкретных стратегий, но
вых институтов и новых связей в системе 
инноваций. Механизмы инновационных 
платформ и форумов, как показывает опыт, 
являются действенным инструментом со
гласования интересов различных участни
ков инновационной деятельности. Для ре
ализации проектов, ориентированных на 
миссии, важна возможность осуществлять 
политику, координируя усилия сети заин
тересованных сторон через власть государ
ства, устанавливая доверительные отноше
ния и используя целевые инструменты по
литики.
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ABSTRACT. The article considers theoretical aspects of creating a new model of innovation policy known as 
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