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университет, Минск, Беларусь 

 

Экономику, в которой знания приобретают статус главного экономического 
ресурса, представленного в каждом виде хозяйственной деятельности, накопление 
и эффективное использование которого обеспечивает высокую динамику эконо-
мического роста, развития субъектов хозяйствования и всего социума, можно 
определить как экономику знаний.  

Развитие экономики знаний инспирируется следующими факторами: чело-
веческим, определяющим расширенное воспроизводство знаний и совершенст-
вование социально-экономических отношений; информационным, распростра-
няющим новые знания в кодифицированном виде, и технологическим, постав-
ляющим новые, высокие технологии на основе имеющихся достижений науки и 
техники. 

Очевидно, что экономика знаний во многом зависит от развития науки, ко-
торая генерирует новые знания и способствует их распространению во все сфе-
ры человеческой жизни. Однако было бы ошибочно ее связывать лишь с наукой, 
поскольку научные идеи и разработки должно воспринимать и эффективно ис-
пользовать производство. Для этого требуются высококвалифицированные, об-
разованные работники, способные понять и эффективно использовать вырабо-
танные наукой знания, которые в кодифицированном виде распространяются по 
различным сетям в форме соответствующей информации. Поэтому правомерно 
считать, что экономика знаний базируется на единстве, взаимосвязанности и 
взаимозависимости науки, образования и производства, которые должны быть 
инновационно ориентированными и соответствовать постиндустриальному пути 
развития экономики.  

В роли основного экономического ресурса знания выступают и как предмет 
труда, и как средство труда. В первом случае происходит видоизменение знаний, 
их приращение в количественном и качественном аспектах, во втором при их по-
средстве осуществляется трудовая деятельность как процесс приспособления 
предметов и сил природы для удовлетворения человеческих потребностей, а зна-
ния материализуются в создаваемых благах и услугах, выступают источником на-
копления национального богатства.  

Экономическая политика государства, направленная на развитие экономики 
знаний, включает в себя мероприятия по созданию интеллектуальной среды за 
счет реализации различных программ, стимулирования научной активности в 
ходе реализации основных целей общества и инновационного развития. Это 
предполагает инвестирование сферы образования, фундаментальной и приклад-
ной науки, создание благоприятных условий для производства научных знаний и 
технологий в различных секторах экономики, обеспечение авторских прав на 
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интеллектуальную собственность, усиление социальной защиты научных работ-
ников, сохранение национальной интеллектуальной элиты в результате предот-
вращения «утечки умов» и развитие социальной инфраструктуры.  

Важнейшие черты экономики знаний: 
1) знания выступают в качестве основного экономического ресурса и про-

изводственного фактора. Это одновременно и ресурс, используемый для произ-
водства товаров и услуг, и элемент инфраструктуры в системе воспроизводства 
знаний в образовательной сфере, научно-исследовательских институтах и пр. 
Новые знания и основанные на них технологии обеспечивают революционные 
сдвиги не только в непосредственном производстве материально-вещественных 
благ, но и в непроизводственном секторе: образовании, здравоохранении, фи-
нансах и т.д., они охватывают как производительное потребление, так и потре-
бительное производство; 

2) производство и накопление знаний важно не само по себе, а как решаю-
щее условие осуществления нововведений, инновационного пути развития. В 
этом случае соединение инноваций, рынка и необходимого государственного ре-
гулирования обеспечивает быстрое распространение и внедрение достижений 
научно-технологического развития; 

3) преобразование услуг труда в человеческий капитал, важнейшим атрибу-
том которого выступает образовательно-интеллектуальный потенциал людей. На 
микроуровне – это человеческий капитал личности и совокупный человеческий 
капитал субъектов хозяйствования, который проявляется в личном и корпора-
тивном доходе. На макроуровне человеческий капитал есть фиксируемый рын-
ком конечный результат совокупных затрат общества на науку, образование, 
здравоохранение и культуру, который проявляется в динамике национального 
дохода; 

4) конкурентоспособность национальных экономик в решающей мере зави-
сит от накопленных в обществе знаний, скорости их обновления и распростра-
нения информационных ресурсов, способности членов общества воспринимать 
информацию, преобразовывать ее в знания и эффективно их использовать в сис-
теме общественного производства. Особое значение это приобретает в условиях 
высоких темпов мировых глобализационных процессов, коммуникационной ин-
тегрированности мирового сообщества и нарастающей скорости перемен во всех 
сферах общественной жизни; 

5) изменения претерпевает не только традиционная структура экономики в 
смысле развития непроизводственной сферы и приоритета сферы услуг, роста 
наукоемкости и инновационности производства, но и принципы ее организации в 
плане вертикальной интеграции компаний, новых форм и моделей ведения бизне-
са, который во все большей мере становится сетевым. Это предполагает соответ-
ствующую систему компетенций менеджмента, начиная от его низовых структур 
и заканчивая топ-менеджерами. Сегодня успех сопутствует самообучающимся 
компаниям, а обучение длинною в жизнь, т.е. на протяжении всей служебной 
карьеры, выступает непременным атрибутом востребованности и устойчивости 
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на рынке труда подавляющей части персонала компаний, а для менеджмента это 
является жизненно необходимым; 

6) значительных масштабов достигла межстрановая конкуренция на миро-
вом рынке труда, в рамках которого сформировались центры притяжения интел-
лектуального капитала, высокообразованных, высококвалифицированных работ-
ников. Главным мировым реципиентом таких работников являются США, полу-
чающие значительные выгоды для своей экономики за счет интеллектуальной 
миграции. Не находятся в стороне от этих процессов страны ЕС и другие разви-
тые страны мира. В результате появилось такое явление, как каскадная интел-
лектуальная миграция, когда «утечка умов» из страны восполняется их притоком 
из другой, экономически более слабой, с более низким жизненным уровнем, ко-
торая в свою очередь старается восполнить эти потери за счет другой, слабейшей 
по отношению к ней стране. В итоге выстраивается довольно длинная цепочка 
перетока и восполнения потерь интеллектуального капитала из одной страны в 
другую, причем наибольшую выгоду получают страны, находящиеся во главе 
этой цепочки, которых правомерно считать почти абсолютными реципиентами, 
интеллектуального капитала, а наибольшие потери несут страны, находящиеся в 
конце этой цепочки, являющиеся практически абсолютными его донорами. Эти 
процессы значительно усиливают межстрановую дифференциацию по степени 
продвинутости по пути построения экономики знаний; 

7) претерпевает трансформацию общепринятая градация факторов произ-
водства, важную и относительно самостоятельную роль начинают играть и та-
кие, как знания, информация и время. Однако следует отметить, что это не обя-
зательно отрицает и четырехзвенную систему факторов производства, а скорее 
более глубоко ее структурирует. Например, труд, рассматриваемый с точки зре-
ния возрастания стоимости продукта, инвестирования средств в формирование 
рабочей силы, которую, согласно неоклассике, мы идентифицируем с трудом, и 
получения дохода вполне правомерно рассматривать как капитал – человеческий 
капитал. Значительные изменения охватывают и производственную функцию, в 
которой все большую роль начинает играть интеллектуальная составляющая. 

В качестве показателей, характеризующих экономику знаний и вовлечен-
ность в нее страны, можно использовать ряд различных показателей: расходы на 
образование, его продолжительность и достигнутый уровень; расходы на 
НИОКР и численность научных работников; патентная деятельность; доля высо-
котехнологичных отраслей в ВВП и экспорте; доля услуг в ВВП, а в их структу-
ре – доля образовательных услуг, и др. 

Сегодня белорусская экономика стоит перед глобальной практической за-
дачей включения в мировую систему экономики знаний и эффективного функ-
ционирования в ней как единого национального комплекса. Фактически она уже 
является частью этой системы, а ускорение процессов глубокой интеграции в 
общемировое образовательное и научно-техническое пространство будет способ-
ствовать формированию ориентированной на инновационный рост, повышение 
значения нематериальных активов, расширение глобальной деятельности в рам-
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ках опирающейся на знания модели развития. На этом пути у Беларуси имеются 
как достижения, которые позволяют говорить не только о степени продвинутости 
в этом направлении, но и о потенциале ускорения его динамики, так и разнооб-
разные барьеры, препятствующие этому движению, без преодоления которых оно 
может не только замедлиться, но даже и пойти вспять. 

Факторами, способствующими развертыванию экономики знаний в Республи-
ке Беларусь, можно считать сохранение традиций фундаментальной подготовки в 
системе образования. На экономику знаний работает накопленный высокий науч-
ный потенциал, характеризующийся довольно эффективной научной деятельно-
стью белорусских ученых. Для белорусской экономики характерны относительно 
быстрые темпы информатизации общества, которые отличаются не только доста-
точно высокой степенью обеспеченности населения и субъектов хозяйствования 
компьютерами, мобильными телефонами, охватом сетью Интернет, но и постоян-
ным качественным совершенствованием коммуникационных систем. Важно и то, 
что данные системы функционируют в контексте довольно совершенной и дина-
мично развивающейся коммуникационной инфраструктуры. Разработан и внедрен 
целый ряд социальных программ, нацеленных на развитие человеческого капитала, 
которые реализуются в ходе осуществления сильной социальной политики как од-
ного из важнейших атрибутов белорусской модели развития. Целенаправленная 
политика государства по борьбе с коррупцией способствует достижению социаль-
ной справедливости, выравниванию стартовых возможностей подрастающего по-
коления в получении достойного образования и карьерных перспектив в соответст-
вии со способностями и трудолюбием молодежи.  

Для успешного продвижения по пути развития экономики знаний в Респуб-
лике Беларусь необходимо преодолеть ряд барьеров: 

1) зависимость субъектов хозяйствования от административно-бюрокра-
тической системы; 

2) вынужденный приоритет элементов индустриальной и сырьевой эконо-
мики; 

3) занижение стоимости труда, особенно высокообразованных работников;  
4) недостаточную вовлеченность в экономику науки, которая касается не 

только современных университетов как образовательно-научно-производ-
ственных комплексов, но и академических научных структур; 

5) слабую вовлеченность бизнеса в развитие инновационных процессов в ре-
альном секторе экономики, в том числе и с использованием венчурного капитала; 

6) монополизм и неэффективность ряда отраслей народного хозяйства, ко-
торые не только не способствуют распространению и использованию базирую-
щихся на новейших знаниях технологий, но и сдерживают квалификационно-
образовательный рост занятых в них работников.  

Таким образом, основной чертой экономики знаний является установление 
статуса знаний как основного экономического ресурса и производственного 
фактора, их решающая роль в обеспечении инновационного пути развития, кон-
курентоспособности фирм и национальных экономик в целом, а также в дости-
жении высоких компетенций менеджмента компаний.  
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