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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

нАЦионАЛЬнАЯ инноВАЦионнАЯ СиСТеМА —  
оСноВА оБеСПеЧениЯ  

нАУЧно-ТеХноЛоГиЧеСКоЙ БеЗоПАСноСТи

С. В. Шлычков,
Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, 

кандидат военных наук, доцент,  
г. Минск, Республика Беларусь

Сегодня, как никогда, научно-технологическая сфера играет важную роль в обеспечении поступа-
тельного развития общества и государства. Ни у кого не вызывает сомнений необходимость внедрения 
инноваций не только в экономике, но и в других сферах (например, в здравоохранении, образовании  
и т. п.). Не существует какой-либо системы ранжирования инноваций в зависимости от сфер их приме-
нения. Все сферы, с точки зрения науки, технологий и инноваций, равнозначны и нельзя допустить бо-
лее динамичного внедрения инноваций в одних сферах за счет их дискриминации в других.

Важнейшим национальным интересом в нашей стране является оперативный трансфер результатов 
научных исследований и разработок в экономическую, социальную, информационную и другие сферы.

Президенту Республики Беларусь А. Г. Лукашенко принадлежат следующие слова: «Знания и тех-
нологии обновляются стремительно. Кто в этой гонке проиграет — рискует потерять все, в том числе  
и страну».

Неоднократно о важности научно-технологического развития говорил и Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин. Например, ему принадлежат следующие слова: «Необходимо наладить системную 
работу по развитию науки по всей стране и выработать единые подходы по подготовке кадров — и не 
только тех, кто смогут заниматься научной деятельностью, но и управлять научными коллективами».

Аналогичные тезисы озвучивали лидеры и других государств мира.
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь (Указ Президента Республики Бела-

русь от 9 ноября 2010 г. № 575) в научно-технологической сфере определила соответствующий перечень 
национальных интересов:

– формирование экономики, основанной на знаниях, обеспечение развития науки и технологий как 
базы устойчивого инновационного развития Республики Беларусь;

– создание новых производств, секторов экономики передовых технологических укладов, интенсив-
ное технологическое обновление базовых секторов экономики и внедрение передовых технологий во все 
сферы жизнедеятельности общества и государства;

– расширение присутствия Беларуси на мировом рынке интеллектуальных продуктов, наукоемких 
товаров и услуг, взаимовыгодное международное научно-технологическое сотрудничество и привлече-
ние в экономику страны технологий мирового уровня.

Несмотря на то, что указанные национальные интересы были сформулированы достаточно давно — 
в 2010 г., они не потеряли своей актуальности. Проблемы, связанные с их обеспечением, также являют-
ся актуальными и в настоящее время.

Специфика научно-технологической сферы состоит в том, что угрозы в этой сфере не носят явно 
выраженного характера на конкретный момент времени, не имеют быстрого и непосредственного воз-
действия и не подрывают видимым образом основы функционирования общества и государства. Од-
нако стоит достаточно непродолжительное время перестать уделять им внимание, и нас будут окру-
жать исключительно импортные техника и технологии. Купив их, мы втридорога оплатим разработки 
иностранных ученых, при этом отечественный научный потенциал растворится, а восполнить его будет 
очень трудно или даже невозможно.

В связи с этим следует указать на два аспекта, определяющих влияние научно-технологической сфе-
ры на развитие общества и государства:

– во-первых, это ее кроссплатформенный характер влияния на все другие сферы Национальной без-
опасности;

– во-вторых, базируясь на инновационных и эффективных технологиях, она критическим обра-
зом зависит от интеллектуального потенциала страны, поскольку, как известно, научные исследования  
и разработки проводят не организации, а конкретные люди.

Наша страна обладает серьезным по мировым меркам интеллектуальным потенциалом. Об этом, в част-
ности, говорят высокие позиции нашей страны по ряду субиндексов Глобального индекса инноваций.
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По отдельным субиндексам мы занимаем достаточно высокие позиции:
– знания и технологический выход — 40-е и 51-е места в мире,
– человеческий капитал и исследования — 35-е и 27-е места,
– подготовка специалистов в области науки и техники — 8-е и 14-е места.
Это преимущество мы просто обязаны научиться использовать максимально эффективно.
Еще одной особенностью научно-технологической сферы является цикличность процессов появле-

ния и использования инноваций, которая в некоторых странах привела к законодательной регламента-
ции порядка обращения с инновациями (рис. 1).

Экспорт технологий

Финансирование

Прибыль

Инвестиции Время

Объем продаж

Время

Бюджетное 
финансирование Рисковые (венчурные) инвестиции Инвестиции в производство

Создание инновации

Научная и научно-техническая 
деятельность

Жизненный цикл инновации

Объем продаж

Прибыль

Инвестиции

Этап 4
Коммерциализация инновации

Этап 1
НИР 

(фунд.)

Этап 2
НИР 

(прикл.)
Этап 3

ОКР

Инновационная деятельность и маркетинг

Замедление роста

Возврат инвестиций

Финансирование

Рис. 1. Регламентация порядка обращения с инновациями

Учитывая значимость инноваций для обеспечения национальной безопасности в различных сферах, 
в ряде стран, помимо стимулирования инновационной деятельности, на государственном уровне при-
нимаются меры по ограничению трансфера технологий за рубеж. Например, экспорт технологий, как 
правило, начинается со стадии спада объемов коммерциализации и после появления отечественных, 
еще более инновационных решений. Понимая это, многие ведущие производители генерацию и внедре-
ние инноваций поставили на системную основу основу. Другими словами, если перестать заниматься 
инновационным развитием, то это автоматически означает уход с рынков через некоторое время в ре-
зультате конкуренции.

Основной задачей, связанной с повышением эффективности национальной инновационной систе-
мы, является разработка моделей научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Важнейшую роль при этом играет формулировка целевых функций разрабатываемых моделей, на-
пример:

– в экономике — получение максимального экономического эффекта от исследований и разработок;
– не коммерциализируемых сферах — достижение поставленных целей или их превышение и т. д.
Разработанные модели необходимо реализовать через соответствующие организационно-правовые 

инструменты в рамках национальной инновационной системы, которая и является основой для обеспе-
чения национальной безопасности в научно-технологической сфере (рис. 2).

Аналогов необходимой для нашей страны национальной инновационной системы в мире нет, поэ-
тому мы ее создали практически с нуля. Это утверждение можно отнести к любому государству, так как 
строительство и развитие национальной инновационной системы должно осуществляться с учетом су-
ществующих национальных особенностей.

В нашей стране уже сформированы и успешно функционируют базовые элементы национальной ин-
новационной системы. Их основу составляют:
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рис. 2. Национальная инновационная система

– органы управления;
– законодательство;
– программные документы;
– инновационная инфраструктура;
– финансовые инструменты и т. д.
Национальная инновационная система создана и постоянно совершенствуется прежде всего для 

максимального содействия появлению и внедрению в реальный сектор экономики и в другие сферы эф-
фективных инноваций, и для этого все ее элементы отстраиваются с учетом главного требования — по-
вышения эффективности использования имеющихся ресурсов.

Институциональная подсистема основана на государственной вертикали управления и контроля, 
а также на законодательстве, регламентирующем научную, научно-техническую и инновационную по-
литику и деятельность (рис. 3).

Рис. 3. Институциональная подсистема Национальной инновационной системы

Институциональная подсистема

236 правовых актов  
 
   
  

   

  

  

  

 

  

 
- 3 Законов;
- 2 Указов;
- 15 постановлений Правительства Республики Беларусь;
- 12 постановлений ГКНТ;
-  

ГКНТ и Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь.

Законодательство регламентирующее  
научную, научно-техническую 

и инновационную политику  и деятельность

Государственная вертикаль  
управления и контроля

Государственный комитет 
по науке и технологиям

Республиканские органы  
государственного 

управления

В 2022 году ГКНТ разработано и обеспечено издание (принятие):

1 совместного Постановления Национальной академии наук Беларуси, 

– 4  Кодекса Республики Беларусь; 
– 9 Законов Республики Беларусь;
– 2 Декрета Президента Республики Беларусь;
– 47 Указов Президента Республики  Беларусь;
– 3 постановления Совета Министров 
   Союзного государства; 
– 72 постановления Совета Министров  
   Республики Беларусь;
– 57 нормативных правовых актов,  
   принятых республиканскими органами  
   государственного управления;
– 35 актов правоприменительной практики;
– 7 технических нормативных правовых актов.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Государственная программа 
инновационного развития

Мероприятия научного 
обеспечения 

Государственных программ

•

• внебюджетные фонды
•
•

Институциональная  
подсистема

Программно-целевая  
подсистема

Обеспечивающая  
подсистема

Подсистема  
финансирования

Подсистема инновационной  
инфраструктуры

Государственная вертикаль  
управления и контроля

Государственные программы  
научных исследований

Государственная научная, 
научно-техническая  

экспертиза

Законодательство  
регламентирующее  

научную, научно-техническую 
и инновационную деятельность 

Государственные 
научно-технические 

программы

Защита объектов 
интеллектуальной собственности

Приоритетные 
направления научной, 
научно-технической 
и инновационной 
деятельности

Подготовка научных кадров

государственные целевые 
бюджетные фонды

собственные и заемные средства
иностранные инвестиции

• Центры трансфера  технологий
• Бизнес-инкубаторы

• Инновационные центры
• Парк высоких технологий
• Технопарки
• НЦИС
• БИФ

• Венчурные организации

• Организации, занимающиеся
научными исследованиями
и разработками

• Промышленные предприятия
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Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ) в этой вертикали 
осуществляет реализацию государственной политики и отвечает за законодательство в сфере научно-
технической и инновационной деятельности.

В настоящее время более 200 основных правовых актов Республики Беларусь регулируют отношения 
в сферах научной, научно-технической и инновационной деятельности:

– 4 кодекса Республики Беларусь;
– 9 законов Республики Беларусь;
– 2 декрета Президента Республики Беларусь;
– 47 указов Президента Республики Беларусь;
– 3 постановления Совета Министров Союзного государства;
– 72 постановления Совета Министров Республики Беларусь;
– 57 нормативных правовых актов, принятых республиканскими органами государственного управ-

ления;
– 35 актов правоприменительной практики;
– 7 технических нормативных правовых актов.
Только в 2022 г. ГКНТ разработал и обеспечил издание или принятие:
– 3 законов Республики Беларусь;
– 2 указов Президента Республики Беларусь;
– 15 постановлений Совета Министров Республики Беларусь;
– 12 постановлений ГКНТ;
– 1 совместного Постановления НАН Беларуси, ГКНТ и Высшей аттестационной комиссии Респуб-

лики Беларусь.
Работа над совершенствованием институциональной подсистемы ведется на регулярной основе.

В Республике Беларусь используется программно-целевой метод планирования научно-технической 
и инновационной деятельности (рис. 4).

Разработка 
Комплексного прогноза  

научно-технического 
прогресса 

Республики Беларусь  
на 2021–2025 годы

и на период 
до 2040 года 

  

Приоритетные 
направления научной, 

научно-технической
и инновационной

деятельности
на 2021–2025 годы  

Государственные 
научно-технические программы 

(НИР, ОКР, ОТР, внедрение)

Мероприятия научного обеспечения  
Государственных программ (решение 

социально-экономической задачи 
в рамках достижения цели  программы)

Государственные программы  
научных исследований 

(фундаментальные и прикладные  
научные исследования) 

1. Цифровые информационно-коммуникационные и междисциплинарные 
    технологии, основанные на них производства;
2. Биологические, медицинские, фармацевтические и химические технологии 
    и производства;
3. Энергетика, строительство, экология и рациональное природопользование;
4. Машиностроение, машиностроительные технологии, приборостроение 
    и инновационные материалы;
5. Агропромышленные и продовольственные технологии;
6. Обеспечение безопасности человека, общества и государства.

Государственная программа 
инновационного развития
(развитие инновационных 

секторов экономики)

Рис. 4. Программно-целевая подсистема Национальной инновационной системы

ГКНТ в 2019 г. используя методологию Форсайта подготовил Комплексный прогноз научно-техни-
ческого прогресса Республики Беларусь (КП НТП) на 2021–2025 гг. и на период до 2040 г., в котором  
научно обоснованно представлено развитие национальной экономики в среднесрочном и долгосрочном 
периодах. Для составления КП НТП были выбраны 14 важнейших отраслей экономики, развитие кото-
рых в значительной степени определяет основные экономические тенденции и в которых производится 
около 70 % ВВП Республики Беларусь.

На основе результатов КП НТП разработаны единые приоритеты научной, научно-технической 
и инновационной деятельности на 2021–2025 гг., утвержденные указом Президента Республики Бела-
русь в 2020 г.
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На основе разработанных приоритетов ведется отбор и финансирование научных исследований, раз-
работок и инновационных проектов, которые включаются в государственные программы. Для каждого 
вида государственных программ разработано соответствующее законодательство и у каждой есть госу-
дарственный заказчик, в интересах которого и выполняются проекты.

Государственные программы — это организационно-правовой механизм, регламентирующий, в со-
ответствии с законодательством, реализацию практически любых видов проектов. Отбор и финансиро-
вание проектов осуществляется в соответствии с действующими приоритетами.

Научные исследования сконцентрированы в государственных программах научных исследований. 
Разработки в основном проводятся в рамках научно-технических программ с обязательным условием их 
коммерциализации. В рамках государственных программ в основном решаются задачи научного обеспе-
чения развития социальной сферы.

Государственная программа инновационного развития состоит из инновационных проектов, то есть 
из инвестиционных, но удовлетворяющих критериям, предъявляемым к инновационным. Таким обра-
зом, не существует каких-либо видов проектов, которые невозможно реализовать в соответствии с за-
конодательством. Однако работа над совершенствованием программно-целевой подсистемы также ве-
дется практически без остановки.

В настоящее время разрабатывается КП НТП на 2026–2030 гг. и на период до 2045 г. Его структуру 
составляют уже 15 отраслей экономики и более 20 направлений внешнеэкономической деятельности.

Реализация программно-целевого метода инновационного развития страны невозможна без соот-
ветствующего обеспечения.

Функционирование единой системы экспертиз направлено на повышение эффективности использо-
вания государственных средств, выделяемых на научную, научно-техническую и инновационную дея-
тельность через учет результатов экспертизы проектов при принятии решений об их финансировании.

В настоящее время эту функцию выполняют 12 государственных экспертных советов. Положение 
о государственной экспертизе утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь. 
Функционирование системы государственной экспертизы осуществляется в соответствии с принципа-
ми объективности, комплексности и единства, компетентности. Все проекты перед включением в про-
граммы и сами программы в обязательном порядке проходят государственную научную и государствен-
ную научно-техническую экспертизы. В 2022 г. в государственных экспертных советах прошли экспер-
тизу около 1100 объектов, из них 912 объектов получили положительные заключения (84,3 % от прошед-
ших экспертизу).

В нашей стране большое внимание уделяется подготовке научных кадров. Обеспечена корреляция 
структуры системы подготовки ученых с действующими приоритетами научной, научно-технической 
и инновационной деятельности. Кроме того, ежегодно мы увеличиваем набор в аспирантуру и доктор-
антуру, особенно по приоритетным специальностям.

Нельзя обойти вниманием и защиту интеллектуальной собственности. Это и внутригосударствен-
ные вопросы, и защита интересов наших правообладателей за рубежом.

Еще одна немаловажная составляющая часть обеспечивающей подсистемы — это автоматизация 
процессов сбора, хранения, обработки и анализа огромного количества данных и научно-технической 
информации, а также автоматизации функционирования различных элементов национальной иннова-
ционной системы. Только в системе ГКНТ эксплуатируется около двух десятков различных автоматизи-
рованных систем, например:

– упомянутый КП НТП разрабатывался с использованием интернет-базы для обеспечения удаленно-
го доступа к проекту на разных его этапах его выполнения более 200 участников;

– мониторинг реализации государственных программ осуществляется с использованием автомати-
зированных систем;

– подготовка научных работников высшей квалификации ведется на базе автоматизированной системы;
– работа 12 государственных экспертных советов в системе государственной экспертизы проводится 

на основе АС «Единая экспертиза» и др.
Финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности также регламентиро-

вано на уровне законодательства.
Источниками финансирования развития национальной инновационной системы являются:
– государственные целевые бюджетные фонды;
– собственные и заемные средства;
– иностранные инвестиции.
ГКНТ выработал и ввел в действие методологию оценки эффективности, в первую очередь экономи-

ческой эффективности.
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Так, для оценки экономической эффективности критерием является отдача в денежном выражении 
на 1 вложенный бюджетный рубль. По итогам 2021 г. отдача составила 25 рублей, по итогам 2022 г. — 
16 рублей.

Кроме контроля, разработан и утвержден законодательством достаточно широкий перечень мер сти-
мулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Например, стимулами для проектов ГПИР являются:
– льготные механизмы финансирования;
– льгота по налогу на землю;
– инвестиционный вычет до 150 %;
– льгота по налогу на добавленную стоимость;
– льгота на таможенные пошлины на ввозимое оборудование.
Льготы сделали Государственную программу инновационного развития в большей степени не бюд-

жетной: в 2022 г. 80 % инвестиций были не бюджетными, а в 2023 г. — около 90 %.
Значительное внимание уделяется развитию инновационной инфраструктуры, выступающей в каче-

стве инструмента объединения науки, образования и производства (рис. 5). 

Рис. 5. Подсистема инновационной инфраструктуры Национальной инновационной системы

Показатели 2022 год 2016–2022 годы

Объем произведенной резидентами технопарка 
продукции (работ, услуг), тыс. рублей 451 007,0 1 396 661,7

Объем бюджетного финансирования, тыс. рублей 79 722,5 254 874,2

В настоящее время функ цио нируют 24 ее субъекта:
– 16 научно-технологических парков (технопарков);
– 6 центров трансфера технологий;
– Белорусский инновационный фонд;
– Национальный центр интеллектуальной собственности.
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В результате проводимой работы доступ к инновационной инфраструктуре обеспечен во всех реги-
онах. Так, на территории г. Минска и Минской области действуют 9 субъектов инновационной инфра-
структуры, Витебской области — 4, Гродненской, Брестской и Гомельской областей — по 3 субъекта,  
Могилёвской– 2 субъекта.

Ключевая роль в инновационной инфраструктуре принадлежит технопаркам, главнейшая функция 
которых — максимальная поддержка резидентов (рис. 4).

Важную роль в коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности игра-
ют центры трансфера технологий. Направление деятельности центров трансфера технологий состоит 
в  консультационных услугах, исследованиях конъюнктуры рынка по выявлению возможностей вве-
дения в  гражданский оборот новшеств, услугах по подготовке бизнес-планов инновационных проек-
тов, содействии в привлечении инвестиций, поиске инвесторов и (или) деловых партнеров, услугах 
по управлению инновационными проектами, услугах по информационному продвижению новшеств по-
средством организации участия субъектов инновационной деятельности в проведении выставок, ярма-
рок, конференций и других мероприятий, а также образовательных услугах, направленных на формиро-
вание знаний и компетенций в области трансфера технологий.

Несколько субъектов инновационной инфраструктуры являются уникальными и работают в соот-
ветствии с отдельным законодательством:

– Парк высоких технологий;
– Национальный детский технопарк (детские отделения в технопарках не являются обязательными, 

но всячески приветствуются);
 Белорусский инновационный фонд, деятельность которого направлена на создание новых механиз-

мов финансирования инновационных проектов и непосредственно их финансирование; в 2022 г. фонд 
выполнял работы по 21 инновационному проекту, из них 14 работ — по организации и освоению про-
изводства за средства республиканского централизованного инновационного фонда и 7 венчурных  
проектов;

– деятельность Национального центра интеллектуальной собственности направлена на выполне-
ние определенных законодательством функций патентного органа и непосредственную охрану прав  
на объекты интеллектуальной собственности.

В 2022 г. центр выдал охранных документов примерно на 3,5 тыс. объектов права промышленной 
собственности, а также зарегистрировал около 900 договоров на объекты права промышленной соб-
ственности.

Эффективность деятельности инновационной инфраструктуры также оценивается. Все приведен-
ные результаты получены благодаря проведенным и проводимым в настоящее время научным исследо-
ваниям и разработкам в сфере строительства и развития национальной инновационной системы.
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Одним из ключевых показателей результативности проводимых реформ в области формирования 
инновационной экономики в мировом сообществе признан рейтинг Глобального инновационного ин-
декса (ГИИ).

Согласно отчету ГИИ 2022 г., эксперты ГИИ включили в показатель «Глобальные лидеры в инноваци-
ях в 2022 г.» по 3 страны из регионов мира, в число которых впервые вошел и Узбекистан (табл. 1).

Таблица 1
Глобальные лидеры в инновациях в 2022 г.

Регионы мира Топ-3 экономик/стран — лидеров по инновациям

1. Латинская Америка и Карибский регион 1. Чили
2. Бразилия
3. Мексика

2. К югу от Сахары 1. Южная Африка
2. Ботсвана
3. Кения

3. Северная Африка и Западная Азия 1. Израиль
2. ОАЭ
3. Турция

4. Юго-Восточная Азия и Океания 1. Республика Корея
2. Сингапур
3. Китай

5. Северная Америка 1. США
2. Канада

6. Европа 1. Швейцария
2. Швеция
3. Великобритания 

7. Центральная и Южная Азия 1. Индия
2. Иран 
3. Узбекистан

Тем не менее данные выводы не позволяют решить основную задачу, определенную в Стратегии дей-
ствий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017–2021 гг., по вхождению стра-
ны к 2030 г. в число 50 передовых стран рейтинга ГИИ1.

В этой связи важно определить соответствие уровня экономического развития страны по доходам на 
душу населения в группе Топ-50 стран рейтинга ГИИ. Известно, что в ежегодных рейтингах ГИИ при-
водятся показатели уровня дохода стран на душу населения, которые согласно мировому признанию де-
лятся на четыре группы: 

1. Страны с высоким уровнем дохода на душу населения (high-income countries). 
2. Страны с уровнем дохода выше среднего на душу населения (upper-middle income countries). 

1  https://lex.uz/docs/3913186.
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3. Страны с уровнем дохода ниже среднего на душу населения (lower-middle-income countries).
4. Страны с низким уровнем дохода на душу населения (low-income countries).
Учитывая тот факт, что Узбекистан относится к группе стран с уровнем дохода ниже среднего на 

душу населения, важно определить наличие стран данной группы в Топ-50 рейтинга ГИИ (табл. 2).

Таблица 2
Страны Топ-50 рейтинга ГИИ по уровню дохода на душу населения в 2022 г.2

Рейтинг Страна Уровни дохода  
на душу населения Рейтинг Страна Уровни дохода  

на душу населения

1 Швейцария 1 26 Бельгия 1

2 США 1 27 Кипр 1

3 Швеция 1 28 Италия 1

4 Великобритания 1 29 Испания 1

5 Нидерланды 1 30 Республика Чехия 1

6 Южная Корея 1 31 ОАЭ 1

7 Сингапур 1 32 Португалия 1

8 Германия 1 33 Словения 1

9 Финляндия 1 34 Венгрия 1

10 Дания 1 35 Болгария 2

11 Китай 2 36 Малайзия 2

12 Франция 1 37 Турция 2

13 Япония 1 38 Польша 1

14 Гонконг 1 39 Литва 1

15 Канада 1 40 индия 3

16 Израиль 1 41 Латвия 1

17 Австрия 1 42 Хорватия 1

18 Эстония 1 43 Таиланд 2

19 Люксембург 1 44 Греция 1

20 Исландия 1 45 Маврикий 2

21 Мальта 1 46 Словакия 1

22 Норвегия 1 47 Россия 2

23 Ирландия 1 48 Вьетнам 3

24 Новая Зеландия 1 49 Румыния 2

25 Австралия 1 50 Чили 1

Примечание: 1 — страны с высоким уровнем дохода; 2 — страны с уровнем дохода выше среднего; 3 — страны с уровнем 
дохода ниже среднего; 4 — страны с низким уровнем дохода.

Анализ Топ-50 стран в рейтинге ГИИ по уровню дохода на душу населения показывает, что в данную 
группу вошли страны трех категорий: страны с высоким уровнем дохода, с уровнем дохода выше сред-
него и с уровнем дохода ниже среднего на душу населения. Из числа стран с уров нем дохода ниже сред-
него на душу населения числятся Индия и Вьетнам.

Считаем, что данное заключение является ключевым для Узбекистана, так как страна числится  
в группе стран с уровнем дохода ниже среднего на душу населения. Следовательно, данный факт под-
тверждает теоретическую возможность выполнения поставленной Президентом Республики Узбеки-
стан задачи по вхождению страны в группу стран Топ-50 рейтинга ГИИ к 2030 г.

В свою очередь, сопоставительный анализ данных рейтинга ГИИ Индии, Вьетнама и Узбекистана по-
зволит определить преимущественные и отстающие показатели (табл. 3).

2 Составлено автором на основе данных The Global Innovation Index, 2021. — Р. 4.
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Таблица 3
Динамика рейтинга и субиндексов Индии, Вьетнама и Узбекистана в ГИИ (2012 и 2022 гг.)

Страны СнГ Годы Рейтинги
Показатели*

1 2 3 4 5 6 7

Вьетнам

2012 76 112 107 75 49 56 58 70

2022 48 51 80 71 43 50 52 35

изменения 28 61 27 4 6 6 6 35

Индия

2012 64 125 131 78 46 75 47 34

2022 40 54 43 78 19 54 34 52

изменения 24 71 88 0 27 21 13 –18

Узбекистан

2012 127 133 35 111 125 89 89 138

2022 82 63 65 74 60 74 80 102

изменения 45 70 –30 37 65 15 9 36

* Показатели: 1 — «Институты»; 2 — «Человеческий капитал и исследования»; 3 — «Инфраструктура»; 
4 — «Развитость рынка»; 5 — «Развитость бизнеса»; 6 — «Знания и технологии»; 7 — «Креативная деятельность».

На основе данных табл. 3 следует заключить, что за анализируемый период во Вьетнаме по всем по-
казателям наблюдается положительная тенденция роста, в Индии отстающей позицией является пока-
затель «Креативная деятельность» и стагнационное состояние в показателе «Инфраструктура». По боль-
шинству показателей в Узбекистане наблюдается наиболее положительная тенденция роста, кроме пока-
зателя «Человеческий капитал и исследования», где наблюдается значительное отставание, хотя в 2012 г. 
он был одним из лучших не только среди анализируемых стран, но и в мире.

В целом анализ стран Топ-50 рейтинга ГИИ по уровню дохода на душу населения в 2022 г. и показате-
ля «Достижения в области инновации выше ожидаемого результата» позволил выявить страны, сопут-
ствующие Узбекистану по вхождению в группу 50 передовых стран рейтинга ГИИ, в числе которых Ин-
дия и Вьетнам.

Сопоставительный анализ показателей рейтинга данных стран позволяет заключить, что, учитывая 
отстающую позицию Узбекистана по индексу «Человеческий капитал и исследования», следует деталь-
но изучить данный показатель Индии, где за анализируемый период достигнут наиболее высокий пока-
затель (рост на 88 позиций).

ЦеЛеВЫе ПоКАЗАТеЛи КАК инДиКАТоР инноВАЦионноГо 
РАЗВиТиЯ РеСПУБЛиКи БеЛАРУСЬ 

Андреев С. Е., Корнеевец М. А.
ГУ «Белорусский институт системного анализа  

и информационного обеспечения научно-технической сферы»,  
г. Минск, Республика Беларусь

Ключевые слова: целевые показатели, Государственная программа инновационного развития, 
инновация, инновационная деятельность.

Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг. (ГПИР 
2021–2025) является главным документом, обеспечивающим реализацию основных направлений государ-
ственной инновационной политики. Выполнение установленных в программе показателей уже на протя-
жении нескольких лет позволяет обеспечить переход к динамичному и устойчивому развитию страны.  
В результате реализации проектов и мероприятий Государственной программы инновационного разви-
тия на 2016–2020 гг. (ГПИР 2016–2020) обеспечен рост основных показателей инновационного развития 
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Рес публики Беларусь, характеризующих состояние национальной безопасности в научно-технологической 
сфере. 

Так, в ГПИР 2016–2020 предусмотрено выполнение 4 сводных целевых показателей: удельный вес ин-
новационно активных организаций в общем числе организаций, основным видом экономической дея-
тельности которых является производство промышленной продукции; удельный вес отгруженной ин-
новационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции; доля экспорта на-
укоемкой и высокотехнологичной продукции; количество создаваемых (модернизируемых) рабочих 
мест. В ГПИР 2021–2025 предусматривается обеспечение не столько динамики количественной состав-
ляющей роста показателей, сколько дополнения показателей индикаторами, отражающими качествен-
ные изменения инновационного развития [1].

Следует отметить, что в ГПИР 2021–2025 сохранились показатели «Доля экспорта наукоемкой и вы-
сокотехнологичной продукции», «Количество создаваемых (модернизируемых) рабочих мест», а также 
изменилась методика расчета показателей «Удельный вес инновационно активных организаций в общем 
числе организаций, основным видом экономической деятельности которых является производство про-
мышленной продукции», «Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме от-
груженной промышленной продукции» — «Удельный вес инновационно активных организаций в об-
щем числе организаций обрабатывающей промышленности» и «Удельный вес отгруженной инноваци-
онной продукции в общем объеме отгруженной продукции организаций обрабатывающей промышлен-
ности» соответственно.

Индикаторы социально-экономического, научно-технического и инновационного развития при 
оценке эффективности государственной политики используются в двух основных значениях: целевой 
и пороговый.

Целевые значения показателей определяются преимущественно в рамках различных государственных 
программ на среднесрочную перспективу. В данном случае установленные значения ориентируют органы го-
сударственного управления на улучшение ситуации до определенного уровня. 

Пороговые значения показателей определяются как минимально допустимый уровень, ниже которо-
го наступает критическая ситуация в определенной области социально-экономического развития. От-
личительной чертой обоснования пороговых значений является необходимость проведения широких 
международных сопоставлений с учетом приоритетов и особенностей развития национальной эконо-
мики. 

Например, показатель «Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгру-
женной продукции организаций обрабатывающей промышленности» в Респуб лике Беларусь уже в 2022 г. со-
ставил 20,3 %, что выше среднего уровня стран ЕС на 2,8 п. п. (17,5 %) [2, 3]. 

При подготовке ГПИР 2021–2025 проведена системная работа по созданию условий для производства 
инновационной продукции, новой для внутреннего или мирового рынка, а не только для организации. 
Для этого был введен соответствующий показатель, отражающий уровень внедряемых новшеств, — «Доля 
отгруженной инновационной продукции новой или значительно улучшенной для внутреннего или ми-
рового рынка в общем объеме отгруженной инновационной продукции организаций обрабатывающей 
промышленности». Данное нововведение позволяет объективно сравнить собственные успехи в научной 
и инновационной сферах с успехами других стран. Так, в 2022 г. данный показатель составил 49,7 %. Значе-
ние рассматриваемого показателя оказалось выше, чем в 23 странах Европейского союза [3].

Инновационное развитие Республики Беларусь неразрывно связано с созданием и внедрением новых 
и прорывных результатов научной и научно-технической деятельности, созданием конкурентоспособ-
ных и высокотехнологических предприятий. Инновационная активность белорусских организаций про-
мышленности характеризуется преобладанием продуктовых инноваций, под которыми понимается раз-
работка и (или) внедрение новой или значительно усовершенствованной продукции. По итогам 2022 г. 
доля организаций, осуществляющих продуктовые инновации, в общем объеме инновационно актив-
ных организаций обрабатывающей промышленности составила 89,4 % [2]. Преобладание продуктовых 
инноваций отражает специфику инновационной активности организаций промышленности Беларуси,  
а в более широком плане — специфику инновационного развития белорусской экономики. В данном 
случае акцент делается на производстве новой для национального рынка и (или) рынка ЕАЭС продук-
ции, которая может конкурировать с зарубежными аналогами. 

В 2022 г., несмотря на беспрецедентное санкционное давление на белорусскую экономику со стороны 
ряда недружественных стран, в результате систематической работы органов государственного управ-
ления и принятия своевременных мер обеспечено выполнение трех из четырех индикаторов, характе-
ризующих состояние национальной безопасности в научно-технологической сфере: «Удельный вес ин-
новационно активных организаций в общем числе организаций обрабатывающей промышленности», 
«Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции орга-
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низаций обрабатывающей промышленности», «Доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной про-
дукции». 

Сама реализация политики рационального импортозамещения осуществляется посредством ежегод-
ного формирования отраслевых и региональных планов мероприятий по производству импортозамещаю-
щей продукции с упором на отечественные компетенции в традиционных отраслях и создание высокотех-
нологичных производств в различных сферах экономики.

Стоит отметить, что в 2021 г. в национальной статистике была существенно пересмотрена структура 
инновационной деятельности с точки зрения типологии инноваций. Утверждение в 2021 г. новой редак-
ции формы и указаний обусловлено имплементацией в отечественную практику учета результатов ин-
новационной деятельности четвертой (2018 г.) редакции международного методологического документа 
в области статистики инноваций — «Руководство Осло». В новой редакции «Руководства Осло» вместо 
прежней структуры, где выделялись технологические и нетехнологические инновации, а те, в свою оче-
редь, разделялись на продуктовые, процессные, маркетинговые и организационные, предложена новая 
структура с двумя типами инноваций: продуктовыми и инновациями бизнес-процесса. Новая методо-
логия расчета инновационно активных организаций при этом подразумевает включение организацион-
ных, маркетинговых и процессных инноваций в инновации бизнес-процесса. Таким образом, в рамках 
ГПИР 2021–2025 введен показатель «Доля организаций, осуществляющих процессные инновации, в об-
щем количестве инновационно активных организаций обрабатывающей промышленности». В 2022  г. 
данный показатель составил 29,6 % [2].

Инновационное развитие страны выступает в качестве ключевого двигателя ее прогресса и процве-
тания. Инновации создают рабочие места, улучшают качество жизни и делают нашу страну более кон-
курентоспособной на глобальной арене. 
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Активное исследование низкоразмерных веществ и соединений обусловлено прежде всего их энер-
гетической насыщенностью и уникальными физико-химическими свойствами. В настоящее время осо-
бое внимание уделяется исследованиям взаимосвязи размерных параметров наночастиц цветных ме-
таллов с их физическими и химическими свойствами, важных для практического применения [1–4]. На-
ноструктурированные материалы широко используются в различных отраслях промышленности, опто-
электронике, нанофотонике, машиностроении, а также для получения новых композитных сред с улуч-
шенными эксплуатационными свойствами. В этой связи получение наночастиц и изучение их размер-
ных параметров является весьма актуальным. Анализ литературных данных показывает, что, несмотря 
на множество работ, механизм формирования наночастиц цветных металлов в различных средах изу-
чен не в полной мере [5–9]. 
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Целью работы являлось исследование размерных параметров наночастиц гальванических сплавов 
Ni, Zn, Cu и Co, полученных при лазерной абляции в водной среде.

Источником излучения являлся Nd3+:YAG-лазер (LS-2147), работающий в режиме модуляции до-
бротности на длине волны 1,06 мкм с частотой следования лазерных импульсов 10 Гц. Длительность ла-
зерного импульса составляла 16 нс при энергии генерации 300 мДж. Лазерная абляция гальванических 
сплавов осуществлялась в водной среде в течение 20 мин. Образцы помещались в стеклянную кювету 
с дистиллированной водой объемом 20 мл. Лазерное излучение фокусировалось длиннофокусной лин-
зой (F = 614 мм) на поверхность мишени в жидкости [10]. 

Спектры поглощения наносуспензий исследуемых наночастиц никеля, цинка, меди и ко бальта реги-
стрировались на спектрофотометре Specord 200 (Analytik Jena, Германия). Морфология и размерные па-
раметры осажденных на диэлектрические покрытия наночастиц исследовались на атомно-силовом ми-
кроскопе NT-206 (ОДО «Микротестмашины», Республика Беларусь). Размеры отдельных частиц опреде-
лялись из светлопольных изображений на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1011 (JEOL, 
Япония). 

Сначала были исследованы спектры электронного поглощения коллоидных растворов наночастиц, 
полученных при лазерной абляции гальванических сплавов (рис. 1).

    
       а                                                                                                               б

    
             в                                                                                                            г

Рис. 1. Спектры оптической плотности коллоидных растворов наночастиц:  
а — никеля, б — цинка, в — меди, г — кобальта

Как видно из рис. 1, все спектры имеют характерные максимумы в УФ-области, связанные с нали-
чием наночастиц в растворе. Для спектра никеля (рис. 1, а) характерно наличие слабого максимума 
(D = 0,2) в области λ = 260–280 нм. Для цинка (рис. 1, б) наблюдаются два максимума: сравнительно узкий —
в области 270 нм и пологий — в области 400 нм. Спектр наночастиц меди (рис. 1, в) представлен пере-
крывающимися полосами поглощения в области λ = 280–400 нм. Для наносуспензий кобальта (рис. 1, г) 
характерно наличие широкой полосы поглощения, содержащей три уширенных максимума, располо-
женных в области 230–400 нм, причем наиболее интенсивный, УФ, соответствует λ = 230 нм.

Далее исследовались осажденные на диэлектрические покрытия наночастицы исследуемых металлов 
(рис. 2–5). Для определения морфологии, размерных параметров и формы полученных наночастиц ис-
пользовались методы зондовой и просвечивающей электронной микро скопии.

На рис. 2 приведены АСМ- и ПЭМ-изображения адсорбированных из коллоидного раствора наноча-
стиц, полученных при абляции гальванического никеля в дистиллированной воде.

Из рис. 2, а видно, что АСМ-изображение содержит как мелкие наночастицы, так и более крупные 
конгломераты, расположенные цепочками. Наиболее мелкие наночастицы имеют овальную по основа-
нию форму со средними размерами 30–50 нм. Характерные размеры отдельных конгломератов пирами-
дальной формы составляют ~ 1,0–1,5 мкм по основанию и высотой до 900 нм. На рис. 2, б наночастицы 
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никеля представлены цепочкой разноразмерных сфер различного диаметра, при этом наиболее мелкие 
наночастицы размерами менее 10 нм (серые на снимке) взаимосвязаны между собой и представлены 
в большей степени. Средние, размером ~ 10 нм, располагаются изолировано и составляют ~ 50 %. Наи-
более крупные сферические наночастицы диаметром ~ 50 нм, образованные, вероятно, слиянием более 
мелких, распределены хаотично и их количество незначительно (~ 20 %).

На рис. 3 приведены АСМ- и ПЭМ-изображения наночастиц, осажденных из коллоидного раствора 
при лазерной абляции гальванического цинка.

          
а                                                                                                          б

Рис. 3. Изображения наночастиц, осажденных из коллоидного раствора при лазерной абляции гальванического 
цинка: а — АСМ-изображение наночастиц цинка, б — ПЭМ-изображение наночастиц цинка 

(длина масштабной линии — 200 нм)

Как видно из рис. 3, а, на снимке наблюдается волнообразное распределение наноструктур вдоль 
одной из координатных осей. Размеры наноструктур на гребне достигают ~ 600 нм, а во впадинах — до 
200 нм. В целом структура покрытия образована нитевидными наночастицами размерами 25–35 нм, без 
выраженной структуризации, при этом выделяется единичный конгломерат с размерами ~ 1×0,5 мкм.  
Представленные на рис. 3, б ПЭМ наночастицы цинка характеризуются в основном мелкими размера-
ми (диаметр 10–15 нм) и сферической формой. Все они различимы, но расположены достаточно близко  

а                                                                                                                                    б

Рис. 2. Изображения адсорбированных из коллоидного раствора наночастиц, полученных  
при абляции гальванического никеля в дистиллированной воде: а — АСМ-изображение наночастиц никеля,  

б — ПЭМ-изображение наночастиц никеля (длина масштабной линии — 100 нм)
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и вследствие взаимного притяжения образуют хаотичные скопления. На снимке видны также более 
крупные наноструктуры размерами ~ 80–110 нм, сформированные, вероятно, из более мелких. Видно, 
что мелкие наночастицы имеют тенденцию к коагуляции.

На рис. 4 представлены АСМ- и ПЭМ-изображения осажденных наночастиц при лазерной абляции 
гальванической меди.

      
а                                                                                                      б

Рис. 4. Изображения осажденных наночастиц при лазерной абляции гальванической меди:  
а — АСМ-изображение наночастиц меди, б — ПЭМ-изображение наночастиц меди  

(длина масштабной линии — 100 нм)

Наблюдаемая на рис. 4, а морфология покрытия имеет столбчатую структуру, состоящую из крупных 
призматических конгломератов, расположенных под углом ~ 30° к поверхности. Размеры образовавших-
ся структур (кристаллитов) равны ~ 2×0,9 мкм по основанию и до 450 нм по высоте. Снимок ПЭМ на-
ночастиц меди (рис. 4, б) содержит два типа обособленных сферических наночастиц. Наиболее мелкие, 
диаметром 10–20 нм, содержатся в большем количестве и составляют ~ 70 %. Более крупные, размерами 
30–50 нм, образованные, вероятно, агломерацией более мелких, составляют ~ 30 %, при этом габитус на-
ночастиц изменяется от сферического на овальный эллипсоидный.

На рис. 5 представлены АСМ- и ПЭМ-изображения аблированных наночастиц гальванического ко-
бальта.

    
а                                                                                                   б

Рис. 5. Изображения аблированных наночастиц гальванического кобальта: а — АСМ-изображение наночастиц 
кобальта, б — ПЭМ-изображение наночастиц кобальта (длина масштабной линии — 500 нм)

Представленная на рис. 5, а поверхность содержит упорядоченные вытянутые конгломераты, обра-
зованные из наноструктур пирамидальной формы различных размеров и разной степени агрегации.  
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Размеры наблюдаемых конгломератов равны 3×1,5 мкм по основанию и до 500 нм по высоте. Наиболее 
мелкие наночастицы имеют размеры 28–40 нм. Наночастицы кобальта, представленные на рис. 5, б, рас-
пределены хаотично. Наиболее мелкие наночастицы, размерами 50×80 нм, кубической формы, слипают-
ся и образуют продолговатые структуры. Более крупные наночастицы (~ 300 нм и более) из-за агломера-
ции приобретают более сложные формы (призматические и др.) и образуют упорядоченные структуры.
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ниЗКоРАЗМеРнЫе ПАРАМеТРЫ нАноЧАСТиЦ неоДиМА  
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В настоящее время наноструктурированные материалы широко используются в различных отраслях 
промышленности, оптоэлектронике, фотонике, машиностроении, а также для получения новых компо-
зитных сред, изменяя физико-химические свойства исходных материалов. Среди различных способов по-
лучения наночастиц наиболее перспективным является метод лазерной абляции, который позволяет без 
использования каких-либо прекурсоров получать чистые наноразмерные продукты из практически лю-
бых материалов. Большое внимание также уделяется исследованиям по получению и применению на-
ночастиц редкоземельных металлов, обладающих уникальными электронными свойствами, что делает  
наноматериалы на их основе перспективными в области преобразования энергии, биомедицины, ото-
бражения и обработки информации. Анализ источников показывает, что, несмотря на множество работ, 
механизм формирования наночастиц редкоземельных металлов в различных средах изучен не в полной 
мере. Отсутствуют результаты исследования воздействия лазерного излучения умеренной интенсивно-
сти и плотности энергии на концентрацию, размеры и форму образующихся наночастиц в различных 
средах [1–9].

Используемые в работе наночастицы неодима были синтезированы методом лазерной абляции 
в жидкости по отработанной методике [10]. В ходе синтеза цвет коллоидных растворов получаемых на-
ночастиц приобретал белесую окраску, что косвенно подтверждало формирование наночастиц.
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Как известно [11], для коллоидных растворов наночастиц существует зависимость оптической плот-
ности от размеров частиц. При наличии в растворе наиболее мелких (десятки нм) изолированных нано-
частиц спектр поглощения характеризуется узкой и интенсивной полосой поглощения. Увеличение раз-
меров наночастиц сопровождается длинноволновым сдвигом и расширением основной полосы погло-
щения. Поэтому вначале были исследованы спектры поглощения коллоидных растворов наночастиц не-
одима в различных растворителях, представленные на рис. 1.

    
а                                                                                                            б

Рис. 1. Спектры поглощения коллоидных растворов наночастиц неодима в различных растворителях:  
а) спектр оптической плотности ионов металлического неодима (1) [12] и спектр коллоидного раствора 

наночастиц Nd3+ в воде (2); б) спектры оптической плотности наночастиц Nd3+ в растворителях: 
1) CCl4; 2) 10 % р-р глицерина в воде; 3) ацетонитрил; 4) ДМСО (толщина исследуемого слоя 10 мм)

На рис. 1, а (1) представлен спектр поглощения ионов неодима в пленке гадолиний-галлиевого гра-
ната [12] и приведены общепринятые обозначения термов иона Nd3+ [13, 14]. Наблюдаемый максимум 
на λ = 260 нм соответствуют термам 4D3/2+

2I11/2+
4D5/2+

4D1/2 штарковских уровней, а максимумы λ = 590 нм 
и λ = 600 нм — термам 2G7/2 и 4G5/2 соответственно. Максимумы в области λ = 500 нм и λ = 520 нм соот-
ветствуют термам 2G9/2 +

2K13/2 и 4G7/2. Максимум в области λ = 750–800 нм соответствует терму 4F3/2. Ока-
залось, что положение этих полос не зависит от концентрации неодима и совпадает с их положением 
в спектре поглощения наночастиц Nd в воде (рис. 1, а (2)). С изменением концентрации Nd в общем слу-
чае пропорционально изменяются как интенсивность каждого пика поглощения, так и поглощение на 
любой длине волны в исследуемом диапазоне [12]. Спектр поглощения водного коллоидного раствора 
наночастиц неодима (рис. 1, а (2)) содержит два уширенных и слабовыраженных максимума в области 280 
и 600 нм. Оптическая плотность раствора достаточна мала (0,25 D), что обусловлено низкой концентрацией 
неодима в растворе (~ 0,25∙10–5 моль/дм3). Сравнение со спектром поглощения ионов Nd3+ (рис. 1, а (1)) пока-
зывает, что максимумы спектра поглощения металлических наночастиц в целом соответствуют главным 
максимумам спектра поглощения неодима [12]. Однако имеются и различия. По сравнению с Nd3+, поло-
са поглощения наночастиц вблизи 280 нм достаточно широкая и смещена в коротковолновую область. 
Максимум в области 600 нм является бесструктурным и уширенным, отсутствует поглощение в обла-
сти 800 нм.

Анализ представленных на рис. 1, б спектров поглощения наночастиц редкоземельных металлов в раз-
ных растворителях (тетрахлорметан, 10 % р-р глицерина в воде, ацетонитрил, ДМСО) показал следующее: 
максимумы поглощения получаемых наночастиц Nd лежат преимущественно в среднем УФ-диапазоне   
(Δλ = 260–280 нм); наиболее подходящим растворителем для получения коллоидных растворов разнораз-
мерных наночастиц Nd (уширенный максимум поглощения, ~ 1,5 D) является 10 % р-р глицерина в воде 
за счет большей кинематической вязкости и плотности по сравнению с другими растворителями и во-
дой; применение ДМСО в качестве основы коллоидного раствора позволяет получать насыщенные рас-
творы (узкий максимум поглощения с оптической плотностью 2,5 D) относительно близких по разме-
рам наночастиц Nd; при использовании ацетонитрила наблюдаются сильно уширенные пики поглоще-
ния в областях 430–500, 530–600 и 690–780 нм для Nd, соответствующие максимумам поглощения рас-
твора Nd3+ (рис. 1, а (1)).

Для выяснения размерных характеристик полученных наночастиц далее методом зондовой микро-
скопии исследовались осажденные на диэлектрические покрытия наноструктуры, полученные при абля-
ции неодима в различных средах.

АСМ-изображения наноструктур, полученных при абляции Nd, в воздушной и водной средах пред-
ставлены на рис. 2.
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Рис. 2. АСМ-изображения осажденных наночастиц, полученных при абляции Nd, в воздушной (а) и водной (б) средах

Морфология изображенного на рис. 2, а покрытия неодима в воздушной среде показывает, что оно 
содержит конгломераты наночастиц c размерностью от 500 нм до 1 мкм, состоящие из более мелких ча-
стиц размерами 50–75 нм пирамидальной формы. Наличие разноразмерных наночастиц в растворе при-
водит к уширению основных полос поглощения наночастиц неодима [10]. Вероятно, более мелкие на-
ночастицы создают коротковолновую полосу поглощения, а их конгломераты — поглощение в области 
600 нм. Сравнение снимков, полученных в водной и воздушной средах, показывает, что морфология по-
крытий существенно различаются. При абляции в водной среде (рис. 2, б) на подложке наблюдается за-
метно меньшее количество осажденных наночастиц неодима преимущественно размерами ~ 30–60 нм 
пирамидальной формы. Вероятно, водная среда способствует большей изоляции наночастиц и ограни-
чивает их агрегацию.

На рис. 3, а представлено АСМ-изображение наночастиц Nd в ацетонитриле, которые в большинстве 
имеют пирамидальную или неправильную форму размерностью от 7–13 до 150 нм. Однако присутству-
ют и большие по размеру частицы — ~ 250–300 нм, объединенные в конгломераты.

На рис. 3, б полученное покрытие осажденного в CCl4 неодима представлено равномерно располо-
женными обособленными наночастицами, стремящимися к правильной сферической форме, размерно-
стью от 12–20 до 350–450 нм.

Осажденные в 10 % растворе глицерина в дистиллированной воде наночастицы Nd, представленные 
на рис. 3, в, призматической формы объединены в конгломераты (450–600 нм), образующие сплошное 
покрытие. Наиболее мелкие частицы имеют размеры 35–50 нм.

  На снимке АСМ (рис. 3, г) осажденных наноструктур неодима в ДМСО обособленных частиц прак-
тически нет. На изображении видно несколько конгломератов размерностью 300–500 нм в окружении 
небольшого количества мелких наночастиц (30–45 нм).

Из полученных результатов следует, что при абляции неодима на воздухе, в водной и органических 
средах на диэлектрическом покрытии наблюдается преимущественно два типоразмера осажденных на-
ночастиц: мелкие наночастницы (от ~ > 20 до 50 нм) и более крупные наноструктуры (от ~ 100 до 800 нм 
и более > 1 мкм). Наличие разноразмерных наночастиц Nd коррелирует со спектрами его оптической 
плотности, расположением и полушириной максимумов поглощения в коллоидных растворах. Возмож-
ной причиной конгломерации наночастиц в водной среде может стать отсутствие стабилизатора в рас-
творе, а для органических сред (ацетонитрил, тетрахлорметан, глицерин, ДМСО) — физико-химические 
взаимодействия между металлом и растворителем.
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Рис. 3. АСМ-изображения осажденных наночастиц, полученных при абляции Nd:  
а — в ацетонитриле, б — тетрахлорметане, в — 10 % р-ре глицерина в воде, г — ДМСО
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В последние годы в Узбекистане проводятся широкомасштабные реформы, направленные на инно-
вационное развитие отраслей экономики и внедрение эффективных механизмов инновационной дея-
тельности на предприятиях. По этому поводу принимается ряд правительственных решений и госу-
дарственных программ. Так, принятием указа Президента Республики Узбекистан от 1 апреля 2021 г. 
№ УП-6198 [1] и постановления Президента Республики Узбекистан от 1 апреля 2021 г. № ПП-5047 [2] на 
одного из действующих заместителей руководителя хозяйственных объединений, крупных организаций 
с долей государства в уставном фонде 50 % и более возложена задача по внедрению инноваций (Chief 
Innovation Officer), установлена ежемесячная выплата им 30 %-й надбавки к их базовому должностно-
му окладу, а также определены ответственные подразделения по инновационной деятельности в хозяй-
ственных объединениях и предприятиях. Принятие постановления Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 27 августа 2021 г. № 545 [3] определило ряд конкретных дополнительных задач, которые 
должны выполнять заместители руководителей предприятий по внедрению инноваций.

Необходимо также отметить, что согласно Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 гг., 
утвержденной указом Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 г. № УП-60 [4], широкое 
внедрение инноваций в экономику, развитие кооперативных связей промышленных предприятий и на-
учных учреждений определено в качестве одной из приоритетных целей развития страны. Приняти-
ем указа Республики Узбекистан от 6 июля 2022 г. № УП-165 [5] определена новая система организации  
инновационной деятельности предприятий, в соответствие с которой, начиная с 1 августа 2022 г., уста-
новлено внедрение следующей системы стимулирования создания «подрывных» инноваций:

–  местным научным организациям и предприятиям предоставляется право прямого подписания  
с государственными органами и крупными государственными организациями договоров по производ-
ству, внедрению и технической поддержке инновационных товаров и программных продуктов, торговые 
закупки которых осуществляются через Электронный кооперационный портал;

– в хозяйственных обществах с государственной долей в уставном фонде 50 % и более за счет отчис-
лений в размере до 10 % от прибыли до уплаты налога на прибыль на специальных счетах предприятий 
создаются фонды поддержки инновационной деятельности.

Итак, что такое «подрывные» инновации? Сущность данного понятия раскрывается в Стратегии ин-
новационного развития Республики Узбекистан на 2022–2026 гг., согласно которой «подрывные» инно-
вации (disruptive innovation) заключаются в производстве новых видов продукции или организации но-
вых видов услуг, которые в большинстве случаев требуют капиталовложений, но имеют большое значе-
ние, поскольку способствуют созданию большого количества новых рабочих мест.

«Подрывные» инновации в инновационной экосистеме взаимосвязаны с устойчивыми (sus tainable) 
и эффективными (efficiency) инновациями. По сути, как инновационные, так и устойчивые инновации 
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представляют собой инновации в форме технологий и продуктов, но устойчивые инновации поддержи-
вают существующую технологию за счет улучшения характеристик продукта, в то время как «иннова-
ционные» инновации заменяют существующие технологии, и в отрасли начинается новый этап разви-
тия технологий. Устойчивые инновации приводят к созданию улучшенных продуктов с превосходными 
характеристиками, тогда как «подрывные» приводят к созданию продуктов с удобными, компактными  
и доступными свойствами.

Полагаем, что важно эффективно организовать инновационную деятельность предприятий на осно-
ве новой системы, потому что, как показывают наблюдения, из-за отсутствия опыта инновационной 
дея тельности большинства предприятий они сталкиваются с трудностями в правильной организации 
инновационной деятельности. На наш взгляд, для эффективной и правильной организации инноваци-
онной деятельности на предприятиях, в том числе с государственным участием, следует на системной 
основе осуществлять следующие мероприятия.

Во-первых, необходимо на предприятии назначить отдельного заместителя руководителя по внедре-
нию инноваций либо приказом возложить на одного из заместителей руководителя задачу по внедре-
нию инноваций, внести в его должностную инструкцию задачи, связанные с инновационной деятельно-
стью. За рубежом такая должность называется Chief Innovation Officer, то есть директор по инноваци-
ям, к числу обязанностей которого вносятся такие задачи, как управление инновационными процесса-
ми в компании, создание новых продуктов и услуг на основе инноваций и т. п. В целях поощрения уси-
лий данного заместителя руководителя приказом рекомендуется ввести практику выплаты ему надбав-
ки в размере 30 % от его основного оклада ежемесячно за счет собственных средств предприятия.

Во-вторых, целесообразно создание отдельного подразделения, ответственного за осуществление 
инновационной работы и ведение инновационной деятельностьи на предприятии. Если у предприятия 
нет возможности создать такое новое подразделение, то задача по осуществлению инновационной ра-
боты может быть возложена приказом на какой-нибудь существующий отдел предприятия. Далее требу-
ется укомплектовать такое подразделение специалистами, обладающими необходимыми знаниями и на-
выками в области инноваций.

В-третьих, предприятиям необходимо также создать специальный Фонд поддержки инновационной 
деятельности, не имеющий статуса юридического лица. Для этого необходимо:

– разработать Положение о Фонде поддержки инновационной деятельности предприятия, исполь-
зуя типовое положение, утвержденное постановлением Кабинета Министров Рес публики Узбекистан от 
12 января 2018 г. № 195;

– утвердить положение в установленном порядке (в акционерных обществах и обществах с ограни-
ченной ответственностью — по решению общего собрания или наблюдательного совета; в государствен-
ном унитарном предприятии — по решению учредителя);

–  предусмотреть в положении, что средства фонда формируются за счет отчислений в размере  
до 10 % от прибыли предприятия до уплаты налога на прибыль;

–  открыть в обслуживающем банке отдельный расчетный счет для формирования средств фонда  
и обеспечить зачисление на него денежных средств.

В-четвертых, следует формировать портфель инновационных проектов (то есть научно-практических 
исследований, инновационных разработок, опытно-конструкторских работ и т. д), финансируемых за 
счет средств фонда. После того как портфель инновационных проектов предприятия разработан, его 
также необходимо утверждить на научно-техническом совете предприятия.

В-пятых, необходимо принять меры по обеспечению реализации согласованных и утвержденных инно-
вационных проектов на предприятии, наладить практику представления отчетов о результатах инновацион-
ной деятельности в Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан, кото-
рое является уполномоченным государственным органом в сфере инновационного развития в стране. 

Таким образом, полагаем, что системное осуществление вышеперечисленных мероприятий на пред-
приятиях позволит правильно организовать их инновационную деятельность, повысить эффективность 
инновационных процессов и в итоге добиться значительных социально-экономических выгод от вне-
дрения инноваций.
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Протяженность автомобильных дорог Республики Беларусь в настоящее время составляет более 
86 тыс. км. Основные магистрали имеют жесткое цементобетонное покрытие, которое обладает целым 
рядом преимуществ над нежесткими покрытиями. Прежде всего это гораздо больший срок службы, 
большая прочность и ее рост во времени, стабильность деформативных свойств при температурных ко-
лебаниях, высокая морозостойкость бетона при применении пластифицирующих и воздухововлекаю-
щих добавок, высокий коэффициент сцепления покрытия с колесом автомобиля, возможность скорост-
ного строительства с качественными показателями ровности.

Вместе с тем необходимо отметить, что под действием коррозионных факторов, температурных 
и усталостных напряжений в цементобетонных покрытиях со временем возникают различные дефекты, 
основными из которых являются трещины, приводящие к деструктуризации бетонных плит. Для лик-
видации таких дефектов, как шелушение, выбоины и трещины, при ремонтных работах применяют ме-
тоды поверхностной обработки или устройство цементобетонных слоев. Во всех случаях, как правило, 
основным вяжущим материалом является битум, который по отношению к цементному камню является 
термодинамически несовместимым материалом. По В. А. Каргину, термодинамическая несовместимость 
свидетельствует о невозможности образования однофазной однородной системы [1]. У таких материа-
лов различие в значениях коэффициента температурного расширения превышает 10 %.

Теплотехническая оценка дорожной конструкции основывается на трех видах теплопередачи: лучи-
стом (радиационном) потоке, который обеспечивает нагрев поверхности покрытия, теплопроводности 
(кондукции), которая характеризуется плавным изменением температуры внутри покрытия, и конвек-
ции, которая связана с перемещением газа и жидкости в поровом пространстве бетона. Удельная тепло-
емкость характеризуется количеством тепла Q, которое необходимо передать единице массы (например, 
1 кг) бетона m при изменении его температуры на 1 °С ΔT, и определяется из выражения:
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Согласно закону теплопроводности Фурье, коэффициент теплопроводности λ равен количеству теп-
ла Q, передаваемого в единицу времени t (например, 1 с) через физическое тело (например, бетонную 
плиту) толщиной d и площадью S при градиенте температур ΔT = 1, и выражается уравнением:
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Дорожный цементобетон является неоднородным материалом, поскольку он состоит из крупно-
го заполнителя в виде щебня, мелкого заполнителя — песка и цементного камня как компонента, свя-
зывающего все составляющие части в единый монолит. Анализируя значения удельной теплоемкости, 
можно заключить, что компоненты цементобетона поглощают тепло почти одинаково (0,84–0,88 кДж/
кг∙°С), что отражается на равномерном нагреве покрытия. Коэффициент теплопроводности существен-
но отличается для компонентов бетона. Наибольшие значения характерны для гранита (Украинского 
кристаллического щита)  — 3,49 Вт/м К, для цементо-песчаного раствора этот показатель составляет  
0,58 Вт/м∙К, а для песка — 0,35 Вт/м∙К. Для бетона на природном щебне коэффициент теплопроводно-
сти равен 1,51 Вт/м∙К, что является средним показателем для различных компонентов бетона с учетом 
их процентного содержания [2]. 

Кроме того, следует учитывать, что цементобетон является гидрофильным материалом, который 
имеет высокую смачиваемость водой, следовательно, при контакте с окружающими грунтами большая 
часть поверхности бетонных плит находится в увлажненном состоянии. Как было сказано ранее, для до-
рожного цементобетона характерны наличие микро- и макрокапилляров, в которых происходит кон-
векция поровой воды. Зависимость между коэффициентом теплопроводности и пористостью матери-
ала характеризуется логарифмической кривой, показывающей, что с увеличением пористости коэффи-
циент теплопроводности уменьшается. Все это вместе сказывается на изменении теплотехнического со-
стояния бетонных покрытий.

Асфальтобетон состоит из таких градиентов, как щебень, песок, минеральный порошок и битум. Ми-
неральные составляющие характеризуются теми же показателями, что и у цементобетона, исключение 
составляет битум. Органическое вяжущее является более теплоемким материалом (1,68 кДж/кг∙К) по 
сравнению с цементным камнем (без минерального заполнителя) — 0,84 кДж/кг∙К, поэтому он размяг-
чается при действии солнечной радиации. Однако его теплопроводность (0,17…0,27 Вт/м∙К) в 5–7 раз 
ниже, чем у жесткого покрытия (0,51 Вт/м∙К). Асфальтобетон, составленный на основе органического 
вяжущего, является гидрофобным материалом, что свидетельствует о том, что наличие воды не отража-
ется на изменении теплотехнических характеристик битума.

При росте положительной температуры изменяются линейные и объемные размеры физического 
тела, которые оцениваются коэффициентами линейного (ΔL) и объемного (ΔV) расширения, показы-
вающими величину изменения данного материала при нагревании на 1 °С и зависящими от материала 
и температуры:
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где L0 и V0 — начальные длина и объем объекта;
α и β — температурные коэффициенты линейного и объемного расширения;
ΔT — изменение температурного режима.

Для цемента коэффициент линейного расширения составляет 0,14∙10–4∙К–1, а коэффициент объемно-
го расширения 0,42∙10–4∙К–1. При применении органических мастик для герметизации деформационных 
швов цементобетонных дорожных покрытий при длине плиты, равной 5 м, требуемое относительное  
удлинение органического материала при изменении температуры от –20 до +20 °С составляет:

– при ширине паза 5 мм — 80 %;
– при ширине 30 мм — 13 %.
Чтобы снизить влияние солнечной радиации на возникновение напряжений в цементобетоне до-

рожной плиты, воздействие солевых растворов, насыщение пор водой, производят устройство защит-
ных слоев способом поверхностной обработки или укладки асфальтобетонной смеси. Нормативными 
документами регламентировано:

– устройство пропитки укрепляющими антикоррозионными составами (толщина защитного слоя до 
20 мм) [3];

– устройство одиночной поверхностной обработки (толщина защитного слоя до 30 мм) [4];
– устройство двойной поверхностной обработки (толщина защитного слоя 30–50 мм) [5];
– укладка тонкослойного асфальтобетона по мембранной технологии (толщина защитного слоя 30–

50 мм) [6];
– укладка слоев усиления из асфальтобетона (толщина слоя более 50 мм) [7].
Существует еще одно направление модификации разнородных материалов  — это применение до-

рожных композитных материалов, основным отличием которых является создание структуры со свя-
зями различной прочности и деформативности и сочетающими в себе свойства коагуляционных  
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и кристаллизационных связей. Это возможно при введении в органическую массу минерального вяжу-
щего — портландцемента. Такие композитные материалы называются асфальтоцементными [8].

Для устранения солнечной радиации на открытую поверхность плиты цементобетонное покрытие 
может быть обработано синтетическим вяжущим, например карбамидной смолой [9], которая обеспе-
чивает хорошую адгезию с минеральным материалом с добавлением мелкого щебня для создания фрик-
ционной поверхности. Сначала поверхность обрабатывается разбавленным раствором для заполнения 
всех пустот, трещин и неровностей покрытия, а затем — концентрированным с образованием гидро-
фобной поверхности.

На основании вышесказанного можно заключить, что наиболее простым способом защиты дорож-
ного цементобетона от воздействия агрессивных и погодно-климатических факторов является устрой-
ство на поверхности цементобетона защитного слоя из органического материала [10]. Дорожная кон-
струкция при этом не перестает относиться к жесткой со всеми существующими прочностными показа-
телями. Однако возникает проблема на границе между минеральным и органическим материалом, что 
ухудшает адгезионные связи этих материалов. В связи с этим возникает задача создания тонкого пере-
ходного слоя от органического к минеральному бетону со свойствами переходного типа — праймера. 
Свойства этого конструктивного элемента дорожной одежды должны находиться в упруго-хрупком или 
упруго-вязко-эластичном состоянии. Термин эластичный предусматривает работу праймера с возмож-
ностью возврата в первоначальное состояние после окончания воздействия температурного напряже-
ния. Нанесение на поверхность покрытия праймера может осуществляться по мембранной технологии.

На основании исследований, проведенных РДУП «Белорусский дорожный научно-исследо вательский 
институт “БелдорНИИ”», были сделаны следующие выводы:

– снижение вязкости вяжущего положительно отражается на свойствах асфальтобетона при отрица-
тельных температурах, что способствует улучшению его релаксационной способности;

– улучшению свойств органического вяжущего способствует добавление в его состав модифициру-
ющих добавок, которые влияют на изменение упруго-вязких свойств при температурных колебаниях.

С учетом этих выводов проведены исследовательские работы.
Одним из вариантов повышения адгезии органического материала к цементобетону может быть уве-

личение полярности основного компонента. Если увеличить в составе битума содержание карбоксиль-
ных групп, вступающих в химическое взаимодействие с катионами тяжелых и щелочноземельных ме-
таллов, которые находятся в поверхностном слое цементобетона, то адгезия повышается. Определив ве-
личину возникающих в праймере внутренних температурных напряжений и сравнив ее с полученны-
ми экспериментальными значениями прочности модифицированного вяжущего на разрыв, определена 
трещиностойкость материала при расчетных отрицательных температурах. 

При изучении механизма адгезии, возникающей в зоне контакта, методом ИК-спектроскопии иссле-
довалась тонкая пленка брикетированных образцов. Замечено, что прочность адгезионных соединений 
зависит от толщины слоя адгезива, с уменьшением толщины слоя прочность соединения возрастает.  
На основании физико-химических свойств битумов сделано заключение, что хорошими адгезионными 
качествами по отношению к минеральному материалу обладает битум БНД 90/130. Для повышения адге-
зии в состав вяжущего можно ввести добавки, играющие роль пластификаторов. В качестве добавок ис-
следовался целый ряд активаторов, среди которых можно выделить побочный продукт, образуемый при 
окислении циклогексана в процессе производстве капролактама. Действие вводимой добавки сводится 
к следующему: при обработке поверхности бетона низкомолекулярные соединения проникают в поро-
вое пространство бетона, и при контакте с битумом создаются условия для равномерного распределения 
вяжущего, что обеспечивает высокую адгезию минерального и органического материалов. 

На основании результатов экспериментальных исследований теплотехнических, химических и физико-
механических свойств цементобетона, органических вяжущих, пластифицирующих добавок сделано заклю-
чение, что для улучшения адгезионных свойств термодинамически несовместимых материалов необходимо 
применять в качестве промежуточного слоя между ними химические вещества, свойства которых способ-
ствуют прониканию вещества на объемном уровне.
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ионизирующее излучение, инновации.

Применение ускорителей заряженных частиц для решения широкого круга научно-практических за-
дач является основой многих инновационных разработок в области современных радиационных тех-
нологий. Использование пучков ускоренных ионов высоких энергий открывает возможности для по-
лучения новых результатов в области биомедицинских исследований, изучения свойств материалов, 
перспективных разработок для ядерной энергетики, космической отрасли, безопасности и сохранения 
окружающей среды.

На базе Лаборатории физики высоких энергий им. В. И. Векслера и А. М. Балдина Объединенного ин-
ститута ядерных исследований реализуется проект класса «мегасайенс» по созданию комплекса сверх-
проводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility). По-
мимо задач фундаментальной физики, связанных с изучением свойств плотной барионной материи, 
проект NICA предусматривает создание специализированных каналов транспортировки пучков заря-
женных частиц для прикладных исследований в области наук о жизни, радиационного материаловеде-
ния, радиационной стойкости электроники и развития передовых технологий для ядерной энергетики.

Инфраструктура комплекса NICA для прикладных исследований, получившая название ARIADNA (Ap-
plied Research Infrastructure for Advance Development at NICA fAcility), будет включать: 1) каналы транс-
портировки пучков заряженных частиц, магнитную оптику, источники питания, систему диагностики 
пучка, систему охлаждения; 2) три экспериментальные зоны с облучательными станциями, оборудован-
ными фиксаторами для образцов и системой мониторинга параметров облучения; 3) вспомогательную 
инфраструктуру, включая участки для развертывания собственного оборудования пользователей, под-
готовки проб и проведения экспресс-анализа после облучения.

Зоны для прикладных исследований, создаваемые в рамках инфраструктуры ARIADNA, предпола-
гают доступность пучков заряженных частиц с различными физическими характеристиками. В зоне 1, 
предназначенной для изучения радиационных повреждений в декапсулированных микросхемах, спектр 
частиц, доступных для выполнения исследований, будет включать протоны и ионы с Z от 2 до 92 и энер-
гией порядка 3,2 МэВ/нуклон. В зоне 2, включающей облучательные станции для исследований в об-
ласти наук о жизни, радиационного материаловедения и радиационной стойкости капсулированных 
микросхем, проектными параметрами предусмотрен вывод пучков ионов 12C6+, 40Ar18+, 56Fe26+, 84Kr36+, 
131Xe54+, 197Au79+ с энергиями в диапазоне150–1000 МэВ/нуклон. Зона 3, создаваемая для исследований в 
области ядерной энергетики, предполагает доступность пучков 1H1+, 2D1+, 12C6+, 40Ar18+, 7Li3 с энергиями 
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от 0,3 до 4 ГэВ/нуклон. С учетом современных тенденций в планировании прикладных экспериментов 
с использованием ускоренных ионов прорабатываются возможности реализации особых режимов уско-
рения с быстрой сменой типа иона и энергии.

Исследования по тематике планируемых экспериментов подразумевают выполнение работ в рамках 
созданных международных коллабораций при комплексе NICA по направлениям, соответствующим на-
значению создаваемых экспериментальных зон.

Одной из главных задач таких коллабораций является реализация научной программы исследова-
ний с использованием пучков ускоренных заряженных частиц комплекса NICA. В число направлений 
работ, планируемых к реализации на каналах ARIADNA, входят задачи обеспечения радиационной без-
опасности длительных пилотируемых космических полетов, исследования, относящиеся к вопросам лу-
чевой терапии онкологических заболеваний, задачи радиационной биофизики, общей радиобиологии, 
изучения механизмов радиационных повреждений в микроэлектронике, вопросы радиационного мате-
риаловедения и создания фундаментальных основ для развития технологий ADS систем. В настоящее 
время программа прикладных исследований открыта для предложений партнерских организаций. Про-
цесс вступления заинтересованной в сотрудничестве организации в коллаборацию ARIADNA включа-
ет подписание Меморандума о взаимопонимании, подразумевающего согласие каждой стороны с уста-
вом коллаборации.

Наряду с выполнением совместных работ в рамках международных коллабораций, предполагается 
развертывание широкомасштабной программы пользователей вокруг установок для прикладных иссле-
дований комплекса NICA. Важным аспектом выстраивания международных коллабораций и програм-
мы пользователей является совмещение аналитической инфраструктуры крупных профильных инсти-
тутов с возможностями для облучения в г. Дубне.

В 2023 г. стартовала экспериментальная программа прикладных исследований ARAIDNA на комплексе 
NICA. В сеансе, завершившемся в начале года, получен первый пучок высоких энергий на комплексе NICA 
для прикладных исследований. Выполнена программа облучения, предложенная семью организациями, 
входящими в состав коллаборации ARIADNA. Работы первого этапа экспериментов касались, главным об-
разом, вопросов радиационного материаловедения, радиационных испытаний композитных материалов 
и модификации свойств высокотемпературных сверхпроводников. Многие из предложенных работ вы-
полнялись впервые с использованием ускоренных тяжелых ионов с энергией 3,8 ГэВ/нуклон.

РАЗВиТие ПРоФеССионАЛЬноЙ КоМПеТенТноСТи 
СТУДенТоВ В УСЛоВиЯХ  

ЦиФРоВоЙ оБРАЗоВАТеЛЬноЙ СРеДЫ

Богданович Л. Б.
УО «Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка»,  

г. Минск, Республика Беларусь

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, профессиональная компетентность студентов, 
сетевое взаимодействие в обучении, интеллект-карты.

Новая формирующаяся парадигма образования, где цифровые технологии развиваются быстрыми 
темпами и активно проникают в образование через множество цифровых образовательных решений, 
позволяют педагогу качественно изменить уровень преподавания, в частности развивать профессио-
нальную компетентность студентов в условиях цифровой образовательной среды.

По мнению М.  Е.  Вайндорф-Сысоевой, «цифровая образовательная среда — специальным обра-
зом организованные ресурсы для целей образования; является частью электронной информационно-
образовательной среды; отличается способом получения образования; характером образовательной 
коммуникации; создается только участниками образовательного процесса» [1, c. 17].

Успешность работы в цифровой образовательной среде определяется готовностью педагога работать 
в новом режиме взаимодействия со студентами, повышать, наряду с другими задачами, их профессио-
нальную компетентность.
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Очевидно, что перемены, происходящие в эпоху устанавливающегося господства цифровых техно-
логий, влекут за собой изменения в профессиональном развитии личности как педагога, так и студента.

Проблема формирования профессиональной компетентности студентов — одна из активно разви-
ваемых в психолого-педагогических исследованиях. Методологические подходы к проблеме формиро-
вания профессиональной компетентности будущего специалиста заложены в работах Э. Ф. Зеера [2], 
Е. А. Климова [3], Н. С. Пряжникова [4], В. А. Толочек [5] и многих других авторов. Анализ работ отече-
ственных и зарубежных исследователей позволяет выявить сущность понятия профессионального раз-
вития студентов, формирования их профессиональных компетенций в процессе освоения программы 
высшего образования. Существенными составляющими профессионального развития личности на эта-
пе профессионального образования становятся: формирование профессиональных знаний, умений и 
навыков (компетенций); развитие профессиональной мотивации; последовательное освоение профес-
сиональной роли.

Цель статьи состоит в определении особенностей формирования профессиональной компетентно-
сти студентов в условиях цифрового общества и выявлении специфики и форм педагогической деятель-
ности в управлении данным процессом. Для реализации целей статьи необходимо решение следующих 
задач:

– выявить роль и значение перемен в системе педагогического взаимодействия, в том числе связанных 
с цифровизацией данного процесса, для формирования профессиональной компетентности студентов;

– выделить изменения в уровне формирования профессиональной компетентности студентов.
Преподаватель может сыграть детерминирующую роль в формировании профессиональной компе-

тентности студентов. 
Для решения задачи формирования профессиональной компетентности студентов с использовани-

ем цифрового образовательного ресурса предлагается создание интеллект-карт на платформе Goggle.it. 
Интеллект-карта  (диаграмма связей)  — аналитический инструмент визуализации информации, 

представленный в древовидной схеме, структурирующей учебную информацию профессиональной на-
правленности. Интеллект-карта отражает взаимосвязь элементов, их иерархическую последователь-
ность. Педагог, планируя учебную деятельность на занятии, создает учебную ситуацию, формирующую 
профессиональные навыки студентов. Создание интеллект-карты — это не просто решение учебной за-
дачи во время занятия, это творческий процесс, при котором активизируется «целостное» мышление, 
формируются профессиональные знания, умения и навыки студентов.

Технология организации практических занятий с применением Goggle.it. состоит из следующих ком-
понентов: 

– целевой (преподаватель планирует занятие в соответствии с учебной программой и создает чек-
лист занятия; организует учебное взаимодействие, управляет учебной активностью студентов, отраба-
тывает их профессиональные компетенции);

– структурно-содержательный (преподаватель выбирает тип занятия, форму учебной деятельности, 
создает чек-лист для студентов);

–  результативно-диагностический (преподаватель определяет систему оценивания, акцентирует 
внимание на профессиональной направленности знаний, полученных на занятии).

Проведенный анализ показывает, что применение цифровых технологий в образовательном процес-
се вызывает интерес студентов, способствует мобильности и, самое важное, помогает формированию 
профессиональных компетенций, которые необходимы в будущей профессиональной деятельности.

Мы считаем, что эффективность формирования профессиональных компетенций студентов в усло-
виях цифровой образовательной среды зависит от педагога и методов его преподавания. Задача препо-
давателя,  — выступая организатором учебной деятельности через сотрудничество, стать заинтересо-
ванным соучастником процесса создания интеллект-карты, с одной стороны, и деятельностью студен-
тов — с другой.

Применение новых форм сотрудничества учит студентов входить в продуктивные состояния учеб-
ного процесса, позволяет лучше концентрироваться и решать задачи по формированию профессиональ-
ной компетентности. 
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Взаимодействие университетов с организациями и предприятиями реального сектора экономики яв-
ляется быстроразвивающимся трендом в современной вузовской науке. Взаимодействие возникает там, 
где сферы интересов и компетенций университета и предприятия пересекаются и обеспечивают непре-
рывную научно-производственную цепочку «от идеи до воплощения в конечный продукт». 

На протяжении всей истории существования БГТУ осуществляет обеспечение высокотехнологич-
ных отраслей экономики квалифицированными кадрами и является ведущим технологическим вузом 
в Республике Беларусь в лесной, химической и полиграфической отраслях, а также крупным научным 
центром страны.

В 2018 г. приказом министра образования Республики Беларусь БГТУ выбран в качестве экспери-
ментальной площадки для апробации новой модели «Университет 3.0», которая предусматривает зна-
чительную активизацию и акцент на развитие образовательной, научной и инновационной деятельно-
сти. Реальным примером успешной реализации новой образовательной модели «Университет 3,0» стало 
создание в июле 2021 г. на базе университета совместной учебной лаборатории в области калийных со-
лей и удобрений. 

В университетах широко распространена практика создания на предприятиях с высокотехнологич-
ными производствами учебно-научно-производственных комплексов и филиалов кафедр технических 
вузов.

В нашем университете создана достаточно хорошая инновационная структура, позволяющая на до-
стойном уровне выполнять научные исследования и разработки: функционируют 8 отраслевых лабора-
торий в области нефтехимии, лесохимии, производства композиционных и строительных материалов, 
лесопромышленного комплекса, 8 испытательных лабораторий, а также 28 филиалов кафедр.

Отраслевые лаборатории БГТУ только в 2022 г. выполнили научные исследования и разработки на 
сумму порядка 550 тыс. долл. США, а экспортная ориентированность составила порядка 7 %.

Научно-техническое сопровождение отраслей экономики позволило ежегодно ученым университета 
выполнять более 500 НИОК(Т)Р с участием молодых ученых, в том числе 300 — по прямым хозяйствен-
ным договорам с отечественными и зарубежными предприятиями и организациями.

Вовлечение молодых ученых в научно-техническую и инновационную деятельность университе-
та осуществляется путем реализации стартап-мероприятий через расширение творческих возможно-
стей молодежи в рамках проекта «100 идей для Беларуси», осуществляемом ОО «БРСМ» при содействии 
НАН Беларуси и ГКНТ, конкурсах инновационных проектов и научных работ студентов, проводимых 
ГКНТ и Минобразования, в деятельности Национального детского технопарка, в рамках «Фестиваля на-
уки» и других мероприятий.

В университете функционируют 85 студенческих объединений (студенческие лаборатории, кружки). 
Ежегодно в работе объединений участвуют более 30 % студентов. 

По результатам ежегодного Республиканского конкурса представители БГТУ пополняют банк дан-
ных одаренной молодежи.

Ежегодно студенты университета поощряются специальным фондом Президента Республики Бела-
русь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. За отличную успеваемость на протя-
жении всего периода обучения и по результатам участия в научно-исследовательской работе и обще-
ственной жизни университета порядка 40 студентов БГТУ получали именные стипендии.

В настоящее время в университете действуют 5 лицензионных договоров с ЗАО «Парад», НПЧУП 
«Промхимтехнологии», ГП «Беларусьторг», ООО «Бау-Синтез».

В университете имеется опыт выполнения совместных международных научных проектов с ведущи-
ми мировыми организациями. Только за последние 5 лет выполнялось порядка 75 международных дого-
воров на общую сумму более 550 тыс. долл. США.
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Научно-исследовательская и инновационная деятельность в университете направлена на развитие 
научных исследований, решение прикладных проблем, создание новой техники, технологий, материалов 
и осуществляется по ряду приоритетных направлений. 

В университете на базе отраслевой лаборатории защиты леса разработан импортозамещающий био-
логический препарат «Флебиопин», который предназначен для профилактики самой вредоносной бо-
лезни хвойных деревьев в мире — корневой губки. 

В университете разработаны и утверждены Минлесхозом «Рекомендации по выращиванию посадочно-
го материала хвойных и лиственных пород с закрытой корневой системой», по которым в настоящее время 
работают все производители лесного посадочного материала с закрытой корневой системой в рес публике.

В БГТУ создана и активно развивается ксилотека — коллекция натуральной и ископаемой древеси-
ны из Беларуси и других регионов мира, включающая более 3 тыс. образцов. Ксилотека является един-
ственным в республике систематизированным собранием эталонных образцов древесины местных и эк-
зотических древесных растений, которая широко используется для решения задач в сферах образова-
ния, подготовки кадров высшей квалификации, научных исследований, деятельности государственных 
организаций и других субъектов хозяйствования.

Университет принимает активное участие в выполнении государственной научно-технической про-
граммы «Леса Беларуси», направленной на повышение продуктивности лесов и эффективности выпол-
нения лесозаготовительных работ, при этом важным условием эффективного лесопользования после 
проведения заготовки древесины является своевременная и качественная очистка лесосек от лесосеч-
ных отходов, а также вовлечение дополнительного сырья в производство щепы. 

Так, на основе современных принципов моделирования разработаны энергоэффективные, ресурсо-
сберегающие технологии очистки лесосек от лесосечных отходов с учетом комплексного их использова-
ния; в условиях ОАО «Минский тракторный завод» освоено производство комплекса машин для сбора 
и транспортировки лесосечных отходов.

Последнее время значительное внимание уделяется внедрению современных цифровых технологий 
в предприятия деревообрабатывающей отрасли: использование VR- и AR-технологий; внедрение совре-
менных систем автоматизированного проектирования мебели.

Перспективным и своевременным направлением развития Республики Беларусь является разработ-
ка и внедрение инновационных технологий, включающих процессы глубокой химической переработки 
древесного и целлюлозосодержащего сырья. Данный процесс включает в себя производство целлюлозы 
и продуктов на ее основе (бумага, картон и т. д.); производство древесных плитных материалов (ДСП, 
МДФ и др.); лесохимическое производство (скипидар, канифоль и продукты их модифицирования  
и т. д.); гидролизное производство (фурфурол, кормовые дрожжи и т. д.).

В БГТУ разработана и внедрена в ОАО «СКБЗ “Альбертин”» (г. Чашники) импортозамещающая техноло-
гия применения отечественной клеевой канифольной композиции ТМАС-3Н при производстве высокока-
чественных видов бумаги и картона, которая обеспечивает полную замену импортной проклеивающей кани-
фольной эмульсии Fennosize RS KN 12A при одновременном снижении расходов проклеивающего вещества 
на 20 % и электролита (Аква-Аурат 18) на 38 % с повышением качества готовой продукции.

Основной задачей переработки таллового масла, побочного продукта при получении сульфатной 
целлюлозы, является его разделение методом разгонки и/или ректификации на три основных продукта: 
жирные кислоты, талловую канифоль и талловый пек, которые имеют значительно более высокую до-
бавочную стоимость по сравнению с сырым талловым маслом и могут быть либо экспортированы, либо 
модифицированы на химических предприятиях в целях получения импортозамещающих продуктов. 

В настоящее время университет провел анализ существующей технологии и режимов получения сы-
рого таллового масла из сульфатного мыла на ОАО «Светлогорский ЦКК», разработал оптимальный ре-
жим получения сырого таллового масла с максимальным выходом и качеством, а также практические 
рекомендации, направленные на повышение выхода и качественных показателей сырого таллового мас-
ла в условиях предприятия.

Республика Беларусь является флагманом химической промышленности на постсоветском про-
странстве. Ученые университета в области химической отрасли разработали ряд уникальных техноло-
гий и материалов:

– импортозамещающую технологию производства в Республике Беларусь катионного поверхностно-
активного вещества и получение на его основе аппретирующей добавки серии «Преамидин», которая 
применяется в ОАО «Полоцк Стекловолокно» в качестве компонента замасливателей при производстве 
стеклонити;

– технологию изучения эффективности составов органоминеральных удобрительных композиций на 
различных тест-культурах микроорганизмов, оценки их влияния на микробиологический профиль раз-
личных типов почв и разработки оптимальных составов комплексных органоминеральных удобрений; 
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– универсальную конверсионную безотходную технологию производства ряда водорастворимых 
бесхлорных удобрений, не содержащих в своем составе нерастворимых примесей, а также хлора, в част-
ности: нитрата калия (KNO3) и NPK-удобрение на основе фосфата калия ((K,NH4)H2PO4);

– инновационную технологию измельчения любых материалов в целях получения частиц размером 
менее 2 мкм, придающих ему новые смарт-свойства;

– импортозамещающие термостойкие керамические материалы для тепловых агрегатов, которые на-
ходят широкое применение в машиностроительной, станкостроительной и металлургической промыш-
ленности;  

– импортозамещающую технологию получения глазурных покрытий, обладающих антибактериаль-
ными свойствами, для керамических плиток, которая внедрена на ОАО «Керамин»;

– принципиально новый экспортно ориентированный состав оптического стекла для световедущей 
жилы, который исключает его кристаллизацию в процессе вытягивания волокна, что позволило увели-
чить на 10 % выход годных волоконно-оптических изделий, которые широко применяются в оборонной 
промышленности, в частности в приборах ночного видения;

– технологию производства и применения искусственного гипсового камня из фосфогипса;
– технологию получения дисперсных стеклянных наполнителей в условиях ООО «Стим-2».
Только результаты выполнения научно-исследовательских работ для ОАО «Гомельский химический 

завод» позволили предприятию в 2020–2022 гг. осуществить экономию средств более чем на 1,15 млн 
руб. при затратах на НИР всего лишь 20 тыс. руб. (коэффициент эффективности только по этому на-
правлению составляет 1:60).

В области биотехнологии и медицины ученые университета разработали гель на основе комплекса 
флавоноидов с ранозаживляющей активностью, а также биорезорбируемые композиционные покры-
тия  — полилактид-инкапсулированные нанотрубки галлуазита на сплавах магния с контролируемой 
скоростью биодеградации и антибактериальными свойствами.

В области промышленной экологии университет разработал технологию переработки смешанных 
полимерсодержащих отходов, позволяющую перерабатывать смешанные трудно идентифицируемые 
полимерные отходы (твердые коммунальные и промышленные), которые на данный момент захорани-
ваются на полигонах, в изделия различного общетехнического и потребительского назначения (поддо-
ны, контейнеры, и т. п.), а также пултрузионную технологию производства армированных термопла-
стов, предназначенных для получения композиционных материалов и изделий конструкционного на-
значения.

В качестве новых перспективных направлений научно-технического сотрудничества с отечественны-
ми и зарубежными партнерами университет определил следующие:

– новые композитные и «умные материалы» (мономеры, полимеры и сополимеры стирола, удобре-
ния) с заданными функциональными свойствами для использования в конструкциях автомобильной и 
автотракторной техники, беспилотных технологий, сельском хозяйстве и в военной области;

– создание нового поколения «умной» лесной и мелиоративной техники;
– глубокую химическую переработку древесного сырья и иных природных ресурсов, переработку по-

лиминеральных и калийно-магниевых месторождений; 
– возобновляемые источники энергии, накопители энергии;
– новые экологические промышленные технологии, «зеленую энергетику», возобновляемые биоре-

сурсы;
– нано- и биоиндустрию, разработку новых лекарственных и биологически активных противорако-

вых препаратов на основе природного сырья и лесных культур с технологией точечной доставки;
– аэрокосмические исследования и беспилотные летательные аппараты, их использование в народ-

ном хозяйстве;
– разработку новых видов керамических, полимерных материалов, бетонов специального назначе-

ния, радиозащитных стекол, контейнерной утилизации слаборадиоактивных отходов;
– облачные технологии и кибербезопасность, 3D-технологии.
Таким образом, университет постоянно развивается, находится в поиске новых партнеров и заказчи-

ков, в развитии новых научных направлений и, что немаловажно, в совершенствовании подготовки вы-
сококвалифицированных кадров и научных работников высшей квалификации.
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В Послании Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко к белорусскому народу и Националь-
ному собранию Республики Беларусь от 31 марта 2023 г. указано, что роль науки и ученых в том числе 
должна расти  [1]. Требование Главы государства затрагивает вопрос необходимости повышения пре-
стижности и привлекательности научной сферы для молодежи. В силу формирования новых техноло-
гических вызовов, в том числе мировой политической и экономической турбулентности, роль науки, 
а вместе с ней и молодых ученых, стремительно возрастает. Усиление роли молодых ученых в научной 
сфере является стратегически важной задачей для дальнейшего плавного перехода к новым технологи-
ческим укладам, что, в свою очередь, повлечет более стабильное и качественное развитие экономики. 

Вместе с тем в настоящее время в законодательстве Республики Беларусь не урегулировано определе-
ние термина «молодой ученый», его правовой статус не установлен. Подобное состояние правового ре-
гулирования свидетельствует об особой актуальности исследования данного вопроса в свете дальней-
ших перспектив развития и совершенствования законодательства в научной, научно-технической и ин-
новационной деятельности.

Конституция Республики Беларусь гарантирует свободу научного и технического творчества. Уста-
новлено, что государство содействует развитию научных и технических исследований, внедрению инно-
ваций на благо общих интересов (части вторая и четвертая статьи 51) [2].

Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2105-XІІ «Об основах государственной научно-
технической политики» определяет, что наука находится под опекой государства и пользуется его под-
держкой как исключительно важная сфера для экономического развития, развития культуры, обществен-
ных отношений, и обеспечивает экономические и правовые гарантии научной и научно-технической де-
ятельности [3].

В настоящее время в национальном законодательстве для обозначения лиц, занимающихся научной 
деятельностью, используется ряд терминов: «научный работник», «научно-педа гогический работник», 
«профессорско-преподавательский состав», «ученый», «молодой ученый», «исследователи». Стоит отме-
тить, что в Законе Республики Беларусь от 21 октября 1996 г. № 708-XІІІ «О научной деятельности» рас-
сматриваются такие правовые категории, как ученые степени, ученые звания и ученые советы, но нет ни 
одного упоминания об ученых как физических лицах [4].

Классифицирующими признаками для косвенного определения правового статуса молодого ученого, 
сложившимися в рамках действующего законодательства, являются возраст и отношение к научной степени.

Необходимо отметить, что правовой статус молодых ученых частично урегулирован Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 11 августа 2005 г. № 367 «О совершенствовании стимулирования творче-
ского труда молодых ученых», в котором говорится о назначении стипендий Президента Республики Бе-
ларусь талантливым молодым ученым, работающим в организациях, выполняющих научные исследова-
ния и разработки в области естественных, технических, социальных и гуманитарных наук.

Пунктом 3 Положения о порядке проведения ежегодного открытого республиканского конкурса для 
назначения стипендий Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым, утвержденно-
го Указом № 367, установлено, что для участия в конкурсе выдвигаются кандидатуры достигших наи-
лучших результатов в научной, научно-технической, инновационной деятельности докторов наук в воз-
расте до 45 лет, кандидатов наук — до 35 лет, ученых без степени — до 30 лет на 1 января года, в котором 
осуществляется выдвижение [5].

Установленным возрастным критериям к молодым ученым из числа кандидатов наук и докторов наук 
соответствуют нормы Инструкции по мониторингу привлечения и закрепления молодых ученых в орга-
низациях Республики Беларусь, осуществляющих научную деятельность, утвержденной постановлением 
Национальной академии наук Беларуси и Государственного комитета по науке и технологиям Респуб лики 
Беларусь от 27 октября 2006 г. № 8/19 «О проведении мониторинга привлечения и закрепления молодых 
ученых в организациях Республики Беларусь, осуществляющих научную деятельность». Согласно пункту 



44

Научная, научно-техническая и инновационная деятельность

2 инструкции, объектом мониторинга являются молодые ученые, к которым относятся исследователи 
и аспиранты в возрасте до 30 лет, а также кандидаты наук в возрасте до 35 лет и доктора наук в возрасте 
до 45 лет. Одной из основных задач мониторинга является создание банка данных перспективных моло-
дых ученых, включая кандидатов наук до 35 лет и докторов наук до 45 лет [6].

В Беларуси уделяется большое внимание поддержке молодых талантливых ученых. Созданы и функ-
ционируют советы молодых ученых при Министерстве образования, Национальной академии наук Бе-
ларуси и ее отделениях. 

Положительные результаты достигаются благодаря созданной системе стимулирования и привлече-
ния в науку молодежи. В учреждениях высшего образования налажена работа по вовлечению студентов 
в научно-исследовательскую сферу. Организованные в Национальной академии наук кластеры по раз-
личным направлениям позволяют привлекать молодых ученых для реализации крупных междисципли-
нарных проектов, к участию в перспективных исследованиях.

В Республике Беларусь ведется работа по привлечению молодежи в науку. В большей степени эта 
работа сосредоточена на учреждениях среднего, среднего специального и высшего образования. Во-
первых, для молодежи проводятся конкурсы и олимпиады, в которых молодые исследователи могут себя 
проявить, показать, что у них есть творческий потенциал. Во-вторых, для аспирантов, докторантов или 
тех, кто остался работать в университетах, есть материальные виды поддержки. Например, если моло-
дые ученые довольно активно проявили себя в научной деятельности и у них есть определенные дости-
жения, они могут участвовать в конкурсе для назначения стипендий Президента Республики Беларусь. 
В 2022 г. для аспирантов было выделено 70 таких стипендий.

В каждом высшем учебном заведении Беларуси функционирует Совет молодых ученых. Сейчас в 
стране порядка 6,5 тыс. молодых ученых, которые работают в высших учебных заведениях (к ним отно-
сятся аспиранты, докторанты, а также профессорско-преподавательский состав и научные сотрудники 
до 35 лет). В Совет молодых ученых при Министерстве образования входят по одному представителю от 
каждого университета нашей страны, на данный момент их 42 человека [7].

Развитие молодежи в науке — основной приоритет Национальной академии наук Беларуси. Чтобы 
молодежь могла себя полностью проявить и реализовать в научной деятельности, ежегодно выделяются 
гранты и стипендии от Президента Республики Беларусь, а также от Президиума НАН Беларуси.

В Совете молодых ученых НАН Беларуси состоит около 2 тыс. человек, что составляет примерно 30 % 
от численности всего научного коллектива.

Проводится ряд мероприятий, посвященных как научной, так и научно-популярной деятельности. 
Одним из основных является конференция «Молодежь в науке». В 2023 г. она прошла в 20-й раз и собра-
ла более 300 молодых ученых, аспирантов, соискателей, магистрантов, студентов Беларуси, а также мо-
лодых исследователей из России, Армении, Кыргызстана и Узбекистана [8].

Согласно Положению о Совете молодых ученых Национальной академии наук Беларуси, размещен-
ному на официальном сайте академии, под молодыми учеными понимаются работники организаций, 
подчиненных Национальной академии наук Беларуси, занятые в выполнении научных исследований,  
до достижения ими следующего возраста: доктор наук — до 40 лет, кандидат наук, работник без степени, 
получивший высшее образование, аспирант, магистрант — до 35 лет [9].

Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований выделяет гранты для молодых 
ученых страны: каждый третий-четвертый грант предназначен для развития их идей [10].

В Национальной академии наук Беларуси выстроена система поддержи талантливых молодых уче-
ных. Когда ученый приходит в НАН Беларуси как магистрант или аспирант, он может участвовать в ре-
спубликанских и частных конкурсах (премии в честь выдающихся академиков). Молодые ученые, кото-
рые уже защитили кандидатские или докторские диссертации, могут участвовать в конкурсе «100 моло-
дых талантов НАН Беларуси».

Требования конкурса «100 молодых талантов НАН Беларуси» к участнику из числа молодых ученых: 
защита кандидатской диссертации до 30 лет либо докторской — до 35 лет, руководство как минимум од-
ним грантом, определенный перечень публикаций научных статей, а также руководство дипломными  
и курсовыми работами студентов либо магистерскими диссертациями.

Помимо прочего, в НАН Беларуси ведется работа по популяризации научных достижений. Особен-
но это касается выставочной деятельности и участия молодых ученых в конкурсах, которые предпола-
гают демонстрацию своих научных разработок. Среди таких мероприятий — «100 идей для Беларуси» 
и «100 инноваций молодых ученых». По итогам конкурсов определяются лауреаты, которым в дальней-
шем предлагается участвовать в различных выставках не только республиканского уровня, но и в рам-
ках Союзного государства [11].

Таким образом, отечественный опыт демонстрирует разнообразные механизмы и средства, с помо-
щью которых можно обеспечить стимулирование молодых граждан к занятию научной деятельностью. 
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При этом ключевым мотивирующим составляющим остается финансовый механизм — достаточность 
материальных и финансовых средств совокупно с научными исследованиями является важнейшим сти-
мулом для молодых ученых.

Вместе с тем актуальной является необходимость правового регулирования терминов «ученый», 
«молодой ученый», их определений и статуса. Кроме того, требуется выработка единого подхода к опре-
делению возрастного ценза молодого ученого.

Осознание существующих в мире политических и экономических вызовов ставит перед государ-
ством важнейшие задачи по сохранению и преумножению научного потенциала, созданию адекватных 
условий для научной, научно-технической и инновационной деятельности, формированию технологи-
ческого суверенитета и внедрению практико-ориентированных разработок и технологий в реальный 
сектор экономики, а следовательно, и по совершенствованию законодательства, регламентирующего 
в том числе правовой статус молодого ученого.
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Развитие и совершенствование научной, научно-технической деятельности зависит от многих фак-
торов, в том числе и от информационного обеспечения. Уровень информационного обеспечения на-
учной деятельности достигается с помощью государственной системы научно-технической информа-
ции (ГСНТИ) и зависит от полноты ее наполнения новыми знаниями, полученными в ходе интеллекту-
альных усилий человечества, содержащихся как в опубликованных, так и в неопубликованных отчетах 
о научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работах (НИОК(Т)Р). 
В целях использования в ГСНТИ новых знаний, содержащихся в НИОК(Т)Р, в Республике Беларусь фор-
мируется информационный ресурс путем проведения государственной регистрации НИОК(Т)Р с 1993 г.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь [1] регистрацию НИОК(Т)Р 
с 1993 г. осуществлял Центр государственной регистрации научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, который являлся структурным подразделением Белорусского научно-исследо вательского 
института научно-технической информации и технико-экономических исследований Госэкономплана 
БССР. Основной задачей работы центра было формирование банка данных о научно-техническом потен-
циале республики и результатах завершенных научно-исследовательских работ.

Дальнейшее развитие и государственный статус регистрация НИОК(Т)Р получила решением Прави-
тельства Республики Беларусь в 1997 г. На ГУ «Белорусский институт системного анализа и информаци-
онного обеспечения научно-технической сферы» (ГУ «БелИСА») была возложена задача ведения госу-
дарственного реестра (ГР) и комплектования фонда научно-технических документов (НТД). 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 25 июня 2006 г. № 356 «О государственной ре-
гистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ» в ГР 
могут быть зарегистрированы все НИОК(Т)Р, выполняющиеся на территории Республики Беларусь [2]. 
Указом № 356 предусматривается регистрация в ГР работ, имеющих значение для реализации приори-
тетов социально-экономического развития, разработки новых технологических процессов, наукоемкой, 
конкурентоспособной продукции, формирования перспективных научных направлений, независимо 
от источников финансирования работ, которые выполняются организациями независимо от форм соб-
ственности и подчиненности и индивидуальными предпринимателями. Указом № 356 также введена не-
обходимость обязательной экспертизы регистрируемых работ на предмет их соответствия указанным 
приоритетам. 

Организация-исполнитель для государственной регистрации работы в двухмесячный срок с даты за-
ключения договора на ее выполнение (издания приказа руководителя организации-исполнителя о вы-
полнении работы структурным подразделением такой организации) направляет в ГУ «БелИСА» следу-
ющие документы:

– заявление [3];
– регистрационную карту на выполняемую работу по форме, утверждаемой Государственным коми-

тетом по науке и технологиям [4];
– копию договора на выполнение работы или копии иных документов (при отсутствии договора),  

в том числе распорядительных, являющихся основанием для выполнения работы и определяющих вза-
имоотношения между организацией-исполнителем и заказчиком;

– техническое (научное) задание или технико-экономическое обоснование этой работы;
– календарный план на проведение работы, утвержденный руководителем организации-исполнителя;
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– копию заключения ведомственного научно-технического и (или) государственного экспертно-
го советов, подтверждающего проведение в установленном порядке в отношении работы ведомствен-
ной научно-технической и (или) государственной научной и (или) государственной научно-технической 
экспертиз [2].

При проведении совместной работы несколькими организациями-исполнителями каждая из этих 
организаций представляет ГУ «БелИСА» свой пакет документов.

Учреждением в течение пяти рабочих дней после государственной регистрации работы направляется 
организации-исполнителю извещение о включении работы в ГР по форме, утверждаемой Государствен-
ным комитетом по науке и технологиям [4]. Датой государственной регистрации работы является дата 
принятия учреждением решения о включении ее в ГР.

Контроль за государственной регистрацией работ осуществляется ГКНТ.
По окончании проекта предусматривается предоставление информационной карты с приложением 

отчетной документации, которая используется при формировании фонда НТД. Учитывая важность это-
го мероприятия в плане создания информационного ресурса, порядок государственной регистрации по-
стоянно совершенствуется. Опыт осуществления государственной регистрации показал необходимость 
использования современных технологий, в том числе интернет-технологий, при осуществлении госу-
дарственной регистрации.

Для оптимизации процедуры подачи и проверки документов при регистрации НИОК(Т)Р  
ГУ «БелИСА» (www/bellisa.org.by/ru/register) в 2012 г. разработана интернет-система электронной реги-
страции е-Регистрация. Основные функции системы включают: заполнение форм для предварительной 
проверки правильности заполнения, сохранение и повторное открытие форм на компьютере пользова-
теля, печать документов.

Система е-Регистрация позволяет заполнять следующие формы:
– регистрационная карта НИОК(Т)Р;
– информационная карта НИОК(Т)Р;
– рекламно-техническое описание научно-технической продукции;
– учетная карточка организации.
Система е-Регистрации функционально состоит из двух частей: е-Заполнение и е-Согласование.
Удаленное заполнение форм государственной регистрации (е-Заполнение) дает возможность подго-

товки форм государственной регистрации непосредственно заявителями с использованием интернет-
технологий (е-Заполнение). Пользователи имеют свободный доступ к специальному разделу сайта 
ГУ «БелИСА», на котором размещены шаблоны форм. В режиме е-Согласования специалисты ГУ «БелИСА» 
проверяют все подготовленные и отправленные пользователем для согласования формы.

Данная интернет-технология значительно облегчает работу тем, кто готовит документы на государ-
ственную регистрацию, сокращая время подготовки минимизируя ошибку.

Система е-Регистрации позволяет:
– удаленно заполнить формы государственной регистрации с использованием единых встроенных 

справочников системы и удаленной проверки (согласования) подготовленных форм, что приводит к 
улучшению качества информационного наполнения информационного ресурса ГР;

– сократить сроки регистрации НИОК(Т)Р в ГР;
– пополнять базы данных ГР для обеспечения хранения и использования сведений об отдельных эта-

пах работы, относящихся к НИОК(Т)Р.
На данный момент более 170 организаций исполь-

зуют систему е-Регистрации. Доля работ, зарегистри-
рованных с использованием системы е-Регистрация, 
ежегодно увеличивается (см. таблицу). 

ГУ «БелИСА» оказывает методическую помощь 
заинтересованным организациям по подготовке спе-
циалистов для работы с программой. Для этого не-
обходимо подать заявку на имя директора институ-
та. После заключения договора между ГУ «БелИСА» 
и организацией-исполнителем проводится обучаю-
щий семинар-тренинг на платной основе. По итогам 
обучения специалисты получают сертификат поль-
зователя и доступ к системе е-Регистрация.

В соответствии с законодательством органи-
зации, своевременно прошедшие регистрацию,  

Доля работ, зарегистрированных  
с использованием системы е-Регистрация,  
в общем количестве зарегистрированных работ  
в 2016–2022 гг.

Год Доля, %

2016 66,1
2017 69,3
2018 74,3
2019 74,4
2020 74,8
2021 75,1
2022 79,1
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освобождаются от налога на добавленную стоимость, тем самым исполнители имеют возможность раз-
вивать свою материальную базу.

Согласно распоряжению Премьер-министра Респуб лики Беларусь [5] и постановлению ГКНТ [6], 
с 2024 г. государственная регистрация НИОК(Т)Р будет проводиться через единый портал электронных 
услуг с использованием программного обеспечения, разработанного РУП «Национальный центр элек-
тронных услуг». Для эффективной работы в системе электронного межведомственного документообо-
рота научным организациям необходимо подготовить специалиста, который будет работать непосред-
ственно с ГУ «БелИСА» по осуществлению государственной регистрации НИОК(Т)Р.

Информационный ресурс ГР используется для целей государственного учета проводимых НИОК(Т)Р, 
внедрения полученных результатов этих работ в практическую деятельность. Предоставление инфор-
мации, содержащейся в ГР, по запросам заинтересованных осуществляется ГУ «БелИСА» на возмездной 
основе. Кроме того, безвозмездно осуществляется справочно-информационное обслуживание государ-
ственных органов, юридических и физических лиц путем размещения общедоступной информации ГР  
в интернете на сайте ГУ «БелИСА». 

Информационным ресурсом, с учетом широты спектра выполненных исследований, может пользо-
ваться не только научно-исследовательский сектор, но а также промышленный и сельскохозяйственный 
секторы, система образования, повышения квалификации и госуправления, а также бизнес-сектор и др. 
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В современном цифровом обществе информационный контент стал предметом торговли. Стоимость 
информации может варьировать в широком диапазоне. Злоумышленники и мошенники используют ин-
формацию для осуществления преступных действий. Для ее сбора применяются разные методы, включая 
промышленный шпионаж, подкуп сотрудников и автоматизированный анализ общедоступных данных, 
известный как парсинг. Автоматизированный сбор информации с различных веб-ресурсов возможен с по-
мощью специальных программ, онлайн-сервисов или скриптов. Парсеры копируют необходимые данные 
с заранее указанных веб-ресурсов и форматируют их в нужный вид.
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Основной целью вредоносных парсеров является автоматизированный сбор личных данных поль-
зователей, интеллектуальной собственности и финансово значимого контента. Собранная информация 
может быть продана или несанкционированно использована в целях преступной деятельности в ком-
пьютерной сфере.

В августе 2023 г. служба мониторинга внешних цифровых угроз компании Solar AURA обнаружи-
ла масштабную фишинговую рассылку от имени правоохранительных органов. В электронных письмах 
требовалось ознакомиться с материалами, связанными с уголовным делом.

Когда было изучено предоставленное электронное письмо, обнаружили несколько факторов, кото-
рые обычно не вызывают подозрений у обычных пользователей:

– домены, используемые в адресах электронной почты, максимально похожи на официальные домены;
– в письме присутствуют персональные данные адресатов, такие как Ф.И.О., паспортные данные 

и адрес регистрации;
– указан номер уголовного дела, который мог быть получен из открытых источников данных путем 

парсинга соответствующих сайтов, где размещается общедоступная информация о материалах уголов-
ных дел.

Разработчики вредоносного программного обеспечения могли использовать файлообменник для пе-
редачи материалов уголовного дела во избежание того, чтобы письмо с вредоносным zip-файлом было 
распознано как «СПАМ» сервисом электронной почты.

В письме предлагалось перейти по ссылке и загрузить файл с определенным содержимым. Злоумыш-
ленники используют такую схему, скрывая вредоносное программное обеспечение под видом програм-
мы распознавания текста, чтобы вызвать меньше подозрений у пользователей. Это является одним из 
методов, которые злоумышленники применяют для обмана и получения несанкционированного досту-
па к конфиденциальной информации пользователей.

Парсинг как явление в сфере информационных технологий обычно считается относительно безопас-
ным. Однако пример, упомянутый выше, наглядно показывает негативные последствия, когда мошенни-
ки используют парсеры для незаконных целей [1].

Компания IMPERVA провела анализ источников трафика в интернете. Оказалось, что в 2022 г. 24 % 
всего веб-трафика было нежелательным роботизированным трафиком, сгенерированным различными 
автоматизированными средствами (рис. 1).

Статистика также показывает, что доля вредоносных парсеров превышает долю легитимных парсе-
ров и/или пользователей, которые генерируют трафик. Это означает, что парсеры, используемые злоу-
мышленниками, создают дополнительную нагрузку на веб-серверы.

Владельцы информации сталкиваются с проблемой влияния на этот процесс, при этом сохраняя до-
ступность для легитимных пользователей и предотвращая блокировку или ограничение доступа. Кроме 
того, защита авторского права становится более актуальной для владельцев информации, так как конку-
ренты и злоумышленники все чаще недобросовестно используют парсеры [2].

Рис. 1. Диаграмма исследования по инцидентам нежелательных программных роботов в 2022 г.
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В этой связи защита общедоступной информации от несанкционированного копирования становит-
ся актуальной проблемой. Для эффективной борьбы с вредоносными парсерами необходимо разрабаты-
вать современные правовые и технические решения.

Действительно, анализ данных указывает на то, что парсинг общедоступной информации сам по себе 
не является преступлением. Однако часто он используется в предшествующих или связанных с ним пре-
ступных действиях, таких как нарушение авторских прав, мошенничество, кража личных данных и др.

Защита пользователей и владельцев информации от несанкционированного автоматизированного 
копирования имеет важное значение. Для этого существует ряд мер и инструментов, включая техни-
ческие решения, правовую защиту интеллектуальной собственности, а также обучение пользователей 
и разработчиков правил этики при парсинге данных.

Необходимо продолжать работу над созданием эффективных механизмов борьбы с недобросовест-
ным парсингом и обеспечением безопасного и этичного использования данных [3].

Правовые меры от несанкционированного автоматизированного копирования. На многих веб-
ресурсах существуют условия использования и пользовательские соглашения, которые регулируют пра-
вила использования ресурса и контента. Если в этих документах содержится запрет на автоматизиро-
ванное копирование или парсинг, то лицо, осуществляющее такие действия, нарушает условия исполь-
зования ресурса.

Для пользователей веб-ресурсов иногда может быть непонятно, нужно ли им подписывать пользо-
вательское соглашение, если они просто планируют просматривать и читать содержимое сайта. В таких 
случаях обычно предполагается, что простое использование ресурса без явного подтверждения согла-
шения равносильно его принятию.

Однако идентификация пользователей может быть затруднена, особенно если сайт не собирает пер-
сональные данные. В таких случаях санкции за нарушение пользовательского соглашения могут быть 
сложными в применении.

Важно отметить, что зарегистрированные пользователи, подтверждая принятие пользовательского 
соглашения во время регистрации, более прозрачно соглашаются с его условиями. Владелец сайта мо-
жет применять санкции в соответствии с данным соглашением, такие как приостановка аккаунта или 
расторжение договора.

Кроме того, пользовательское соглашение может предусматривать и другие механизмы защиты от 
несанкционированного автоматизированного сбора данных, например ограничение скорости запросов, 
использование CAPTCHA и другие технические меры для предотвращения парсинга [4].

В целом рекомендуется быть внимательным к условиям использования и пользовательским соглаше-
ниям при посещении веб-ресурсов и применять эти данные только в соответствии с допустимыми пра-
вилами.

Технические меры от несанкционированного автоматизированного копирования. Для предотвраще-
ния одной атаки со стороны программного обеспечения парсера можно применить несколько вариантов 
защиты, которые при комплексном воздействии на атаку позволяют дать удовлетворительный результат 
для владельца информации при защите его сведений.

В различных областях информационной безопасности активно используется метод, основанный на 
навязывании злоумышленнику заведомо ложной информации. Метод называется honeypot, или «ловуш-
ка для злоумышленников», и это действительно одна из стратегий защиты от парсинга и других атак. 
Методика используется в различных областях информационной безопасности, включая защиту веб-
ресурсов [5].

Идея заключается в том, чтобы создать ложные или измененные версии веб-страниц для злоумыш-
ленников. Когда парсер обращается к предоставленной ловушке, сайт может принять различные меры, 
такие как блокировка IP-адреса, вывод ложной или вредоносной информации или же наблюдение за 
действиями злоумышленников для сбора данных о них и принятия дополнительных мер безопасности.

Однако следует иметь в виду, что honeypot-метод не является всесторонней защитой от парсинга и 
других видов атак. Злоумышленники могут применять различные методы, чтобы избежать ловушек или 
обойти их. Поэтому эффективность этого метода зависит от хорошего понимания характеристик и по-
ведения злоумышленников в конкретном контексте.

Использование honeypot-метода в сочетании с другими методами и технологиями для защиты веб-
ресурсов может быть полезным для обеспечения безопасности и защиты информации от парсинга 
и других атак. Однако рекомендуется с учетом контекста и требований конкретной ситуации выбирать 
и применять соответствующие меры безопасности.

Предлагается расширить данный подход, который заключается в следующем:
1. Динамическая генерация данных: вместо предоставления статической «ложной» информации по 

запросу можно создавать данные на лету. Например, при запросе от злоумышленного парсера можно 
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формировать уникальный набор данных, которые будут отличаться от реального контента, но все рав-
но будут казаться легитимными. Таким образом, злоумышленник будет получать замаскированные дан-
ные, а легальные пользователи продолжат видеть оригинальный контент.

2. Защита без видимых изменений: чтобы пользователи не замечали изменений на страницах, мож-
но использовать такие техники, как AJAX или инъекция контента с помощью JavaScript. При обращении 
парсера к странице можно загрузить оригинальный контент асинхронно, после чего модифицировать 
страницу, добавляя ложные данные или блокируя доступ к реальным данным. Это позволит сохранить 
внешний вид страницы для обычных пользователей, но предоставит «ложный» контент для парсера.

3. Анализ поведения парсера: определение, что запрос приходит от вредоносного парсера, может 
происходить с помощью анализа его поведения, такого как скорость запросов, типичные заголовки или 
другие характеристики. Если обнаружено, что парсер ведет себя аномально, можно активировать меры 
защиты, включая предоставление ложных данных.

Все эти методы требуют реализации соответствующей инфраструктуры и логики обнаружения злоу-
мышленников, что может быть нетривиальной задачей. Следует также отметить, что защита от парсин-
га не является статическим решением, и злоумышленники могут научиться обходить даже самые про-
двинутые методы защиты. Поэтому рекомендуется постоянно анализировать угрозы и применять ком-
плексный подход к обеспечению безопасности.

Рассмотрим две ситуации, при которых происходит парсинг.
1.  Злоумышленник использует поиск по сайту, и в результате ему предоставляется информация 

в виде списка. 
Когда легальные пользователи проводят поиск, то выводимые результаты соответствуют требовани-

ям поиска, а наиболее подходящая под критерии информация будет в первых строках. Если поиск про-
водит вредоносный парсер, то значения списка полученных результатов будут перемешаны, и строки, 
полностью отвечающие заданным критериям, будут опущены вниз. Нельзя при этом исключать возмож-
ность получения «ложного списка» легальным пользователем. В этом случае с помощью анализа верных 
результатов он легко сможет выбрать подходящие ему результаты поиска.

2. Злоумышленник перебирает веб-страницы по имеющимся у него адресам, где целевой информаци-
ей для него является подробная характеристика об объектах: людях, товарах и т. д. Когда действия зло-
умышленника распознаны, в структуре HTML-страницы будет создано еще одно поле, в которое будет 
помещена оригинальная информация. Ложная информация при этом будет выведена в поле, предназна-
ченное для оригинальных сведений.

В основе метода лежит алгоритм анализа поведения пользователя, который представлен на рис. 2.
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Рис. 2. Анализ поведения пользователя
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Реализация данного метода позволит скомпрометировать собранный парсером пакет информации.
Основными направлениями использования парсинга злоумышленником являются автоматизиро-

ванный сбор персональных данных пользователей, информация об интеллектуальной собственности, 
финансово-значимый контент.

В рамках статьи рассмотрены способы защиты от парсинга и предложен усовершенствованный спо-
соб защиты — навязывание злоумышленнику заведомо ложной информации. Реализация данного мето-
да позволит сделать собранные данные непригодными для последующего использования.
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Несмотря на наличие научно-технического потенциала Республики Беларусь, основной объем 
научно-технической информации (НТИ) создается за рубежом. Так, агрегатор Scimago Journal & Country 
Rank ведет учет статистики почти по 28 тыс. научных изданий, из которых белорусскими являются толь-
ко 15 [1]. В этих условиях одной из важнейших проблем развития государственной системы научно-
технической информации (ГСНТИ) является создание наиболее эффективных механизмов доступа 
субъектов национальной инновационной системы (прежде всего научных и образовательных организа-
ций) к мировым электронным информационным ресурсам (ЭИР) НТИ.

Данная проблема обретает особенную остроту с учетом следующих обстоятельств.
Во-первых, доступ к ЭИР НТИ, как правило, предполагает наличие платной подписки. Для многих 

организаций республики стоимость может превышать их материальные возможности.
Во-вторых, зачастую правообладатель формирует конечную стоимость по результатам длительного 

переговорного процесса. Так как белорусские организации не рассматриваются как премиальные, то у 
них мало возможностей для получения уступок.

В-третьих, в условиях санкционной политики и ожидаемого отказа ряда крупнейших западных пра-
вообладателей ЭИР НТИ от взаимодействия с организациями Беларуси можно ожидать, что с каждым 
годом все более востребованными будут становиться ЭИР НТИ, предоставляемые из других регионов, 
например из Латинской Америки и Азии. Однако не каждая организация обладает опытом и возможно-
стями по сопровождению переговорного процесса, тем более с представителями данных регионов.

Одним из возможных механизмов решения обозначенной проблемы является централизация заку-
пок лицензионных ЭИР НТИ, при этом данный подход к организации закупок получил широкое рас-
пространение в зарубежных странах, что дает Республике Беларусь редкую возможность предваритель-
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но оценить все имеющиеся достоинства и недостатки подобного подхода и перенять только наиболее 
эффективные мировые практики. 

В качестве референтного подробнее рассмотрим опыт России, где с 2020 г. функции организации цен-
трализованной закупки лицензионных научных ЭИР возложены на федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Российский центр научной информации» (РЦНИ) и закреплены в его уставе [2].

Основным нормативным документом, который регулирует порядок организации закупок и предо-
ставления доступа к закупленным ЭИР НТИ, является распоряжение Министерства науки и образова-
ния Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. № Р-603 «Об утверждении правил организации досту-
па к научной и научно-технической информации в Российской Федерации».

Соответствующим нормативным документом определены четыре типа подписок, две из которых 
осуществляются в рамках деятельности РЦНИ:

– централизованная государственная подписка, которая предполагает, что РЦНИ обеспечивает: заклю-
чение лицензионных договоров с правообладателями ЭИР НТИ, заключение сублицензионных договоров 
с организациями — потребителями ЭИР НТИ, предоставление сервисов доступа и технической поддержки, 
а также сопровождение использования информации, мониторинг и сбор статистики ее потребления;

– национальная государственная подписка, в рамках которой РЦНИ также обеспечивает заключение 
лицензионных договоров (возмездных или безвозмездных) с правообладателями, однако доступ к соот-
ветствующим ЭИР НТИ обеспечивается без ограничений со всех IP-адресов России, в том числе со сто-
роны физических лиц.

Перечень закупаемых ресурсов, а также форма доступа к ним определяется Межведомственным ко-
ординационным советом по организации предоставления лицензионного доступа к информационным 
наукометрическим базам данных и полнотекстовым научным ресурсам, в состав которого входят Рос-
сийская академия наук, Российский центр научной информации, крупнейшие российские высшие учеб-
ные заведения и научные организации. Отбор ЭИР НТИ осуществляется Советом по специальной ме-
тодологии, в основе которой лежит ежегодный открытый почтовый опрос. Данный опрос проводится 
Министерством образования и науки Российской Федерации посредством рассылки опросной формы 
о потребностях в доступе к информации не менее чем 1500 научным и образовательным организациям 
и (или) не менее чем 3000 ведущим исследователям (экспертов) по всем отраслям науки.

Решение Совета является основанием для формирования ежегодного Государственного задания. Го-
сударственное задание включает в себя перечень закупаемых ЭИР НТИ с указанием правообладателя, 
типа подписки, срока действия подписки и соответствующей стоимости. Решениями Совета также опре-
деляется перечень организаций, которые получают доступ к закупленным ЭИР НТИ.

Отдельно следует отметить, что в указанном ведомственном нормативном правовом акте также 
определяются требования доступа для отбора ЭИР НТИ в зависимости от их типа. Так, за счет средств 
федерального бюджета допускается закупка подписок только на базы данных научного цитирования 
и на полнотекстовые коллекции книг и журналов.

В целях упрощения и автоматизации доступа организаций-пользователей к централизованной и на-
циональной государственным подпискам создана специальная информационная система КИАС РФФИ. 
Для получения доступа организация должна зарегистрироваться в системе и подать заявление на кон-
кретные ЭИР НТИ.

Таким образом, в России централизация процедуры предоставления доступа к ЭИР НТИ осущест-
вляется в рамках централизованной и национальной государственных подписок и включает три этапа.

На первом этапе проводится опрос заинтересованных организаций и (или) экспертов по отбору  
приоритетных ЭИР НТИ.

На втором этапе с использованием требований законодательства Совет осуществляет отбор и утвер-
ждает перечень предварительно отобранных ЭИР НТИ, подлежащих централизованному получению 
лицензий (возмездных и безвозмездных). На основании решения Совета по перечню подлежащих за-
купке ЭИР НТИ ежегодно формируется Государственное задание.

На третьем этапе РЦНИ в рамках Государственного задания обеспечивает заключение лицензион-
ных соглашений с правообладателями и предоставляет российским организациям возможность полу-
чить доступ в рамках централизованной подписки с использованием КИАС РФФИ, в рамках националь-
ной подписки — с любого IP в пределах России.

Подобный механизм централизации имеет как преимущества, так и недостатки.
Среди преимуществ следует выделить:
– строго регламентированный и экспертно-коллегиальный порядок формирования перечня закупа-

емых ресурсов;
– создание профильной организации-оператора и технологической основы осуществления его дея-

тельности;
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– предоставление всем научным и образовательным организациям России единого механизма досту-
па по заявительному принципу (при условии, если в уставном капитале организации доля Российской 
Федерации составляет 50 и более процентов).

К недостаткам следует отнести прежде всего очень высокий уровень бюджетных затрат. Это связано 
с тем, что централизованная и национальная подписки хотя и дешевле, чем аналогичное суммарное ко-
личество частных подписок, однако все равно чрезвычайно дороги. Такое затратное решение обуслов-
лено значительными возможностями федерального бюджета и особенностями оценки эффективности 
российских образовательных и научных учреждений. Так, на ежегодной основе Совет дополнительно 
утверждает так называемый «белый список» [3] — перечень научных журналов, по которым рассчиты-
вается специальный наукометрический показатель «Комплексный балл публикационной результатив-
ности» [4] по каждой организации. Таким образом, все без исключения подобные организации должны 
иметь доступ как минимум к ЭИР НТИ, которые охватывают «белый список» по их профилю деятель-
ности.

Подводя итоги, можно отметить, что к наиболее удачным подходам по организации централизован-
ной закупки ЭИР НТИ в Российской Федерации с точки зрения возможности их практического приме-
нения в Республике Беларусь можно отнести:

– организацию централизованной государственной подписки, то есть проведение централизованной 
закупки ограниченного числа лицензий на ЭИР НТИ и их последующее предоставление республикан-
ским научным и образовательным организациям;

– создание профильной организации для ведения переговоров с поставщиками ЭИР НТИ, заклю-
чения лицензионных и сублицензионных договоров, оказания технической поддержки конечным  
пользователям, а также мониторинга и сбора статистики по использованию ЭИР НТИ; подобный под-
ход, с одной стороны, обеспечивает экономию бюджетных средств при закупках, а с другой — позволяет 
представить интересы всех заинтересованных республиканских организаций — потребителей НТИ при 
ведении переговоров с зарубежными правообладателями;

– создание межведомственного органа принятия решений, определяющего состав перечней закупа-
емых ЭИР НТИ и организаций, которые получают доступ к закупленным ресурсам; подобный подход 
позволяет гарантировать, что проведенные закупки необходимы и достаточны для обеспечения доступа 
субъектов национальной инновационной системы к наиболее значимым ЭИР НТИ.

В то же время организация второго описанного типа подписки (национальной государственной) 
в том виде, в котором она создана в Российской Федерации, для Беларуси видится нецелесообразной как 
ввиду меньших возможностей республиканского бюджета, так и по причине отсутствия практики оцен-
ки результатов деятельности научных и образовательных организаций посредством наукометрии.
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Информационная сфера на современном этапе мирового развития приобрела ключевое значение для 
государства, общества, человека и оказывает всеобъемлющее влияние на происходящие в странах и ре-
гионах процессы — экономические, политические и социальные.

Информационные потребности людей значительно увеличиваются в результате роста всеобщего ин-
теллектуального потенциала, мировых и региональных событий, повышения насыщенности и динами-
ки общественных отношений. Информационное общество, формируемое в глобальном масштабе, пред-
ставляет собой новый этап развития цивилизации с преобладанием знаний и информации, воздействи-
ем информационных технологий на все сферы человеческой деятельности. Роль информационных тех-
нологий в реализации прав и свобод граждан кардинально растет. Индустрия телекоммуникации стала 
одной из наиболее динамичных и перспективных сфер мировой экономики. Национальные экономиче-
ские интересы и перспективы инвестиций все больше связываются с процессами информатизации [1].

Развитие вычислительных систем обусловило необходимость организации обработки, хранения 
и  предоставления доступа к данным больших объемов в электронном виде, которые имеют тенден-
цию увеличивать свои объемы достаточно регулярно, приобретают актуальность вопросы целостности 
и конфиденциальности информации, содержащейся в системах баз данных, что и поднимает проблему 
информационной безопасности.

В современном обществе под понятием «информационной безопасности» понимают защищенность 
информации и ее структурных компонентов от случайных или преднамеренных воздействий естествен-
ного либо искусственного характера, которые могут нанести какой-либо ущерб субъектам информаци-
онных отношений [2].

В Законе Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и за-
щите информации» дается определение понятию «защита информации» — это комплекс правовых, ор-
ганизационных и технических мер, направленных на обеспечение конфиденциальности, целостности, 
подлинности, доступности и сохранности информации [3].

Проблема защиты информации с момента появления до современного состояния прошла длитель-
ный и во многом противоречивый путь в своем развитии. Согласно ст. 28 Конституции Республики Бе-
ларусь, каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его частную жизнь, в том числе 
от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и досто-
инство. Государство создает условия для защиты персональных данных и безопасности личности и об-
щества при их использовании [4].

Однако в Республике Беларусь не в полной мере обеспечена защита информационных данных. Для 
государства характерно наличие ряда проблем информационной безопасности:

– недостаточная степень защищенности национального сегмента от внешнего воздействия как на 
уровне магистральных, так и внутренних провайдеров, вплоть до хостинг-площадок;

– потенциальное наличие недекларированных возможностей и уязвимостей в средствах защиты ин-
формации наряду с отсутствием возможности их своевременного выявления, что зачастую сводит на 
нет эффект от реализации комплекса мер по защите информации;

– наличие угроз деструктивного воздействия злоумышленников на критическую инфраструкту-
ру и объекты информатизации: системы электроснабжения, автоматизированные системы управления 
производством и транспортом [5].

Одним из основополагающих документов в сфере обеспечения национальной безопасности и всех ее 
элементов в нашем государстве является постановление Совета Безопасности Респуб лики Беларусь от 
18 марта 2019 г. № 1 «О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь». 

В соответствии с Концепцией информационной безопасности Республики Беларусь под термином 
«информационная безопасность» понимается состояние защищенности сбалансированных интересов 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в информационной сфере [6].
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Целью обеспечения информационной безопасности является достижение и поддержание такого 
уровня защищенности информационной сферы, который обеспечивает реализацию национальных ин-
тересов Республики Беларусь и ее прогрессивное развитие.

Обеспечение информационной безопасности осуществляется в соответствии с государственной по-
литикой в данной области, которая включает в себя формирование, совершенствование и реализацию 
организационных, правовых, научно-технических, правоохранительных, экономических мер обеспече-
ния национальной безопасности в информационной сфере. В свою очередь, именно через развитие этой 
сферы главным образом обеспечивается и ее безопасность [6].

В целях решения вышеуказанных проблем необходимо продолжать совершенствовать нормативно-
правовую базу обеспечения информационной безопасности в Республике Беларусь. Кроме того, необ-
ходимо развитие и совершенствование системы обеспечения информационной безопасности, реализу-
ющей единую государственную политику в этой области, включая совершенствование форм, методов 
и средств выявления, оценки и прогнозирования угроз информационной безопасности, а также систе-
мы противодействия этим угрозам. Следует обратить внимание также и на проведение системной ра-
боты по совершенствованию и актуализации требований по технической и криптографической защите 
информации, распространение и предоставление которой ограничено. Требуется уделить особое вни-
мание кадровому потенциалу в обеспечении информационной безопасности, усилить ответственность 
руководителей организаций за нарушение законодательства в области информационной безопасности, 
а также усилить контроль компетентных государственных органов за надлежащим исполнением соот-
ветствующего законодательства.

Вопросы, связанные с решением проблем по защите информации, остаются довольно актуальными. 
На текущий момент не существует оптимальных средств защиты информации, и необходимы разработ-
ка новых алгоритмов и поиск способов решений этих задач.
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В современных условиях социально-экономическое развитие характеризуется значительным уси-
лением роли знаний во всей системе человеческих отношений. Возвышение роли науки и расширение 
НИОК(Т)Р, а также динамичное развитие сферы ИКТ, перевод многих отраслей экономики в цифровую 
форму и создание новых, высоких технологий являются отличительными особенностями сегодняшне-
го уровня развития инновационной экономики. Если в недалеком прошлом благосостояние стран в ре-
шающей мере зависело от наличия природных ресурсов, то теперь оно определяется созданием, распре-
делением, обменом и эффективным потреблением знаний, лежащих в основе любых инновационных  
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решений, а человеческий интеллектуальный капитал в качестве важнейшего фактора, обеспечивающего 
динамику этого процесса, вышел на передовые позиции в системе факторов производства.

Инновационная экономика характеризуется следующими особенностями:
– ведущей ролью человеческого интеллектуального капитала как инновационного ресурса; инфор-

матизацией и инновационной цифровизацией финансовых и производственных процессов;
– превращением фундаментальных и прикладных знаний в производственные факторы, обеспечива-

ющие создание инновационных продуктов;
– увеличением доли научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в стоимости 

конечного инновационного продукта;
– преобразованием знаний в мощный, самостоятельный фактор инновационного производственно-

го развития и их воплощением в доходе, причем не только в отраслях, непосредственно связанных с вы-
сокими технологиями;

– переработкой значительных объемов информации о применяемых технологиях, тенденциях разви-
тия рынка, конкурентоспособности производимых инновационных товаров и услуг;

– повышением уровня и качества жизни населения на основе использования инновационных пред-
метов потребления, особенно длительного пользования; расширением возможностей оплаты труда в за-
висимости от уровня образования, опыта и навыков сотрудников, производящих инновационную про-
дукцию.

Не случайно в данной характеристике инновационной экономики на первое место мы выдвигаем 
интеллектуальный капитал, поскольку он обеспечивает не только производство знаний, но и их вопло-
щение во всевозможные новые технологии, а также позволяет его носителям эффективно их использо-
вать при производстве инновационной продукции как в производственной, так и в непроизводствен-
ной сфере.

В литературе подчеркивается, что человеческий интеллектуальный капитал не только становится 
определяющим фактором настоящего этапа инновационного экономического развития, но и предопре-
деляет его будущую динамику. На микроуровне он обеспечивает формирование добавленной стоимости  
и чистого дохода субъектов хозяйствования, а на макроуровне представляет собой важнейший фактор  
реализации интенсивного типа расширенного общественного воспроизводства, характеризующегося 
инновационностью, наукоемкостью и знаниепродуцируемостью [1]. В итоге человеческий интеллекту-
альный капитал лежит в основе практически всех процессов социально-экономического прогресса в ин-
новационной экономике. 

Современные исследователи утверждают, что «человеческий капитал — это сформированный в ре-
зультате инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способ-
ностей, мотиваций, которые целесообразно используются в процессе труда, содействуя росту его произ-
водительности и заработка» [2]. Они акцентируют внимание на приобретенных качествах носителя че-
ловеческого капитала, которые используются во время трудовой деятельности и приносят доход его но-
сителю, при этом необходимо иметь ввиду, что структурно данный капитал включает в себя как трудо-
вые, так и предпринимательские способности. И те и другие могут реализовываться в инновационной 
деятельности.

А. В. Бондарь утверждает, что человеческий капитал представляет собой совокупность трудовых 
и  предпринимательских способностей человека, производительное использование которых приносит 
ему определенный доход. Он является ограниченным и накапливаемым определенным образом ресур-
сом, обладающим достаточно низкой ликвидностью, так как не может быть отчужден от индивида, а на 
рынке может быть продана только его услуга. Человеческий капитал обладает способностью к конвер-
тации в другие формы капитала и возрастает в процессе его использования [3]. В данной связи хотелось 
бы уточнить, что низкой ликвидностью обладает в основном человеческий капитал невысокого уровня 
развития, носителями которого могут выступать работники низкоквалифицированного и неквалифи-
цированного труда, а человеческий капитал высококвалифицированных работников, как правило, яв-
ляется человеческим интеллектуальным капиталом и обладает высокой степенью ликвидности, несмо-
тря на его неотчуждаемость от личности.

Человеческий капитал правомерно характеризовать как запас, как инвестиции, как актив и как 
фактор производства В ипостаси запаса он является ресурсом, не включенным в производственно-
хозяйственную деятельность. Он может рассматриваться и как накопленные инвестиции, осуществлен-
ные в образование и здоровье человека, в его профессионально-квалификационную подготовку, в каче-
стве актива он формирует рыночную стоимость субъектов хозяйствования. Вовлечение в общественное 
производство переводит его в статус фактора производства, при этом необходимо иметь ввиду, что на-
хождение его в каком-либо одном из статусов не отрицает возможности одновременного нахождения и в 
других статусах. Можно выделить специфический и общий человеческий капитал. Первый определяется 
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профессиональными навыками и умениями и применяется на конкретном рабочем месте. Он формиру-
ется в ходе трудовой деятельности и обучения персонала в рамках программ дополнительного профес-
сионального образования, курсов, тренингов. Второй может использоваться в широком круге рабочих 
мест. Он формируется в системе неформальных и формальных образовательных процессов и не исче-
зает в ходе перепрофилирования работников и смены ими рабочих мест [4]. Инвестиции в специфиче-
ский человеческий капитал правомерно считать невозвратными издержками, а в общий — возвратны-
ми. Следует иметь в виду, что специфический человеческий капитал формируется на основе накоплен-
ного общего человеческого капитала, поскольку без компетенций, полученных индивидами — носите-
лями человеческого капитала за счет формальных и неформальных образовательных институтов, они 
вообще не в состоянии нормально функционировать в системе общественного производства. 

Накопление и качественное совершенствование человеческого капитала в ходе участия его носите-
лей в производственно-хозяйственной деятельности связано с появлением, усвоением и применением 
новых знаний, новых высоких технологий, усовершенствованных факторов производства. Потребле-
ние человеческого капитала инспирирует его прирост, а не уничтожение, как, например, предметов по-
требления. Индивидуальный человеческий капитал осуществляется в составе человеческого капитала 
субъектов хозяйствования в рамках трудовой специализации и кооперации. В процессе трудовой дея-
тельности носители человеческого капитала не только реализуют свой человеческий капитал, но и нака-
пливают его за счет приобретения опыта, обмена знаниями и умениями. Экономическая ценность чело-
веческого капитала определяется не только интеллектуальным, инновационным потенциалом носите-
лей человеческого капитала, но и условиями их биологической сохранности и жизнедеятельности, а ин-
вестиции в сохранение здоровья носителя человеческого капитала и улучшение условий его жизнедея-
тельности правомерно причислить к инвестициям, обеспечивающим настоящую, а также будущую ин-
новационность экономических взаимодействий и возрастающую их доходность.

Таким образом, с большой долей уверенности можно утверждать, что инвестиции в человеческий ка-
питал выступают не невозвратными издержками, а возвышающими экономическую ценность и инно-
вационную мощь компаний вложениями, при этом опора при его формировании на новейшие достиже-
ния систем образования и науки способствует переводу его в разряд человеческого интеллектуального 
капитала, наиболее адекватную современной инновационной экономике форму реализации трудовых 
и предпринимательских потенций носителей данного капитала.
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Жидкостные системы охлаждения требуют постоянного контроля состояния и уровня охлажда-
ющей жидкости и регулярной ее замены с недопустимостью смешения несовместимых антифризов.  
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Неправильно подобранный по составу или пропорциям антифриз начинает химическое взаимодействие 
с металлическими деталями системы охлаждения, что провоцирует разрушение поверхностей, образо-
вание коррозии, скопление шлама внутри патрубков. Остановить коррозию при использовании водных 
антифризов практически невозможно, даже если регулярно проводить очистку системы охлаждения, а 
использование в промышленных масштабах дорогих безводных антифризов, закипающих при темпера-
турах 190 °С и выше, весьма проблематично.

Даже самый качественный антифриз стареет, начинает разлагаться, теряет свои первоначальные 
свойства — присадки из состава выпадают в осадок, а другие продукты разложения начинают загряз-
нять систему охлаждения.

При накоплении загрязнений забиваются трубки (разные скорости), каналы, патрубки, соты радиа-
тора, а также любые узкие участки, что неизбежно приводит к перегреву двигателя.

Неравномерное отложение накипи в системе охлаждения двигателя приводит к ухудшению его рабо-
ты, причем это ухудшение неодинаково проявляется на разных участках системы. Последний цилиндр 
двигателя работает в повышенном температурном режиме. Чем больше образуется слой накипи, тем 
медленнее протекает жидкость, тем более благоприятные условия создаются для образования вторич-
ной накипи. В конечном итоге возле последнего цилиндра слой накипи достигает такой толщины, что 
система охлаждения в этом месте практически не работает.

Не сложно оценить последствия отказа систем охлаждения дизель-генераторных установок при не-
обходимости бесперебойного электроснабжения при стихийных бедствиях и чрезвычайных происше-
ствиях, при организации работ аварийно-спасательных служб, энергоснабжении буровых установок, не-
фтегазового оборудования и трубопроводов, отдаленных населенных пунктов, основных транспортных 
узлов — железнодорожных и автобусных вокзалов, аэропортов, в Вооруженных Силах в качестве аль-
тернативного источника энергоснабжения для станций связи, РЛС, ПВО, командных пунктов.

Основная идея инновационного проекта заключается в создании инновационной альтернативной 
системы охлаждения дизель-генераторных установок с модернизацией составляющих ее компонентов 
и связей с «нарушением» укоренившихся «академических» стереотипов конструирования, многие из ко-
торых не меняются годами. Путем создания инновационного теплообменного аппарата (ТА), не имею-
щего аналогов в мире, с одновременным обеспечением теплосъема со всей поверхности теплообменных 
труб и комплексной вихревой интенсификацией теплообмена с коэффициентом теплоотдачи, более чем 
в 1,5 раза превышающим все известные решения.

Техническая сущность инновационного решения [1–4] заключается в интенсификации процессов те-
плообмена за счет турбулизации теплоносителя при формировании вихревых структур с контролируе-
мыми параметрами, генерация которых осуществляется созданием около теплообменных поверхностей 
тангенциальных сдвиговых напряжений при трехмерной интенсификации процессов теплообмена с об-
разованием вихревых каналов на всю глубину матрицы ТА, которая виртуально находится в «печке» или 
«холодильнике» (в зависимости от назначения ТА) с фиксируемым минимальным перепадом техноло-
гических температур.

Путем «разрыва» замкнутого тракта циркуляции охлаждающей жидкости (ОЖ) на следующие со-
ставляющие (контуры № 1 и 2).

Контур № 1: замкнутый тракт циркуляции ОЖ включает радиатор системы охлаждения и объем 
межтрубного пространства инновационного теплообменного аппарата.

Контур № 2: замкнутый тракт циркуляции ОЖ включает двигатель и суммарный объем внутритруб-
ного пространства инновационного теплообменного аппарата.

В этой связи резервы системы охлаждения являются определяющими (рис. 1 и 2).
Контур № 1: замкнутый тракт циркуляции ОЖ включает радиатор и объем межтрубного простран-

ства инновационного теплообменного аппарата, СО: воздух — жидкость — жидкость. Контур № 2: зам-
кнутый тракт циркуляции ОЖ включает двигатель и суммарный объем внутритрубного пространства 
инновационного теплообменного аппарата. СО: жидкость  — жидкость. Для турбированного мотора 
с охладителем наддувочного воздуха. СО: воздух — жидкость — воздух.

Предложена альтернативная инновационная система охлаждения дизель-генераторных установок, 
не имеющая аналогов в мире, практическое использование которой обеспечит уменьшение импорта 
и  повышение конкурентоспособности инновационной продукции предприятий машиностроительно-
го комплекса Рес публики Беларусь за счет минимизации материальных издержек и производственных 
рисков (рис. 3).

Модульное построение системы предусматривает локализацию работ по направлениям разработки, 
изготовления и проведения испытаний инновационных теплообменных аппаратов — компонентов си-
стемы охлаждения и позволяет четко разграничить по отдельным направлениям стратегию продвиже-
ния продукта.
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Рис. 1. Структурная схема инновационной системы охлаждения

а                                                                                                 б
Рис. 2. Составляющие компоненты первого контура инновационной системы охлаждения ДГУ:  

а) СО (контур 1) — воздух — жидкость — жидкость; б) СО (контур 1) (для турбированного мотора — 
дополнительно устанавливается охладитель наддувочного воздуха) — воздух — жидкость — воздух
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Инновационная импортозамещающая система охлаждения дизель-генераторов в целом требует не-
обходимости предоставления потенциальным потребителям убедительных результатов стендовых ис-
пытаний, что и инициируется авторами.

        
Рис. 3. Инновационные теплообменные аппараты, не имеющие аналогов в мире  

(авторы-патентообладатели: И. И. Жуковский, О. А. Корзун)
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МоДеЛиРоВАние ВеРоЯТноСТноЙ СиСТеМЫ КонТРоЛЯ  
ЗА ЦеЛоСТноСТЬЮ и КАЧеСТВоМ ВЫПоЛнениЯ 

ПРоиЗВоДСТВеннЫХ ПРоЦеССоВ ДЛЯ оБеСПеЧениЯ  
нАУЧно-ТеХноЛоГиЧеСКоЙ БеЗоПАСноСТи 

Зирко О. Ф.
ГУ «Белорусский институт системного анализа  

и информационного обеспечения научно-технической сферы»,  
г. Минск, Республика Беларусь

Ключевые слова: вероятностная система контроля, контроль за целостностью и качеством выполнения 
производственных процессов, системы массового обслуживания, требование, логистические операции, 
операции.

Концепция научно-технологической безопасности государства в современных условиях обострения 
геополитического противостояния в связи с активизацией угроз международного терроризма и техно-
генных катастроф, а также ростом квалифицированных преступных посягательств, экономической не-
стабильностью, компьютерными преступлениями, промышленным шпионажем должна строиться на 
двух постулатах: 

1. Усиление защиты интеллектуальной научно-технической собственности в новых международных 
условиях.

2. Обеспечение независимого научно-технологического развития.
Выполнение вышеуказанных постулатов требует поиска новых перспективных направлений научно-

технического развития и создания инструментов научной и научно-технической деятельности, которые 
обеспечивали бы безопасность информационных и производственных средств. На современном этапе 
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экономического и научно-технического развития в Беларуси разработка инструментов, обеспечиваю-
щих научно-технологическую безопасность, необходима как для сфер обслуживания, так и для произ-
водства.

Проблема состоит в том, что национальная экономика Беларуси по-прежнему остается малой от-
крытой экономикой, что исключает формирование собственных трендов научно-технологического раз-
вития, предопределяет неравномерное развитие отечественной науки и экономики, а также вызывает 
высокую степень зависимости от международных методов исследования. Это тормозит обеспечение 
научно-технологической безопасности государства в современных условиях.

Кроме того, внедрение методов исследования и трендовых моделей, созданных за рубежом, — доста-
точно сложный процесс. Одной из причин является то, что использование созданных за рубежом трен-
довых моделей требует перестройки работы целых предприятий. К таким можно отнести системы кон-
троля над целостностью и качеством выполнения производственных процессов. Контроль за целостно-
стью и качеством выполнения производственных процессов включает в себя определение не только ко-
личественных характеристик, но и вероятностных значений показателей качества, которые могут быть 
достигнуты к заданному моменту или в течение заданного момента времени. Расчет данных характе-
ристик важен при анализе и оценке стабильности экономического развития, и необходимо разрабаты-
вать сложные вероятностные системы, направленные на контроль за целостностью и качеством обслу-
живания. В Беларуси в настоящий момент на производстве используют исключительно количествен-
ные показатели; модели, созданные за рубежом, не приемлемы. Однако для обеспечения экономической  
стабильности страны необходимо разрабатывать модели и системы, обеспечивающие вероятностные 
показатели целостности и качества выполнения производственных процессов. Таким образом, вопрос 
создания собственных научно-технических инструментов, которые осуществляли бы контроль над це-
лостностью и качеством выполнения производственных процессов, является актуальным.

Решением проблемы является моделирование вероятностной системы контроля (ВСК) за целостно-
стью и качеством выполнения производственных процессов. В рамках данной статьи будет представле-
но формализованное описание создаваемой автором системы, которое имеет немаловажное значение 
для моделирования разрабатываемых систем.

Для создания ВСК за целостностью и качеством выполнения производственных процессов исполь-
зовались методы теории массового обслуживания, методов исследования операций в практике управле-
ния экономикой, методов теории вероятности и математической статистики, а также основные аспекты 
логистики, включая логистические операции.

Анализ перечисленных методов и систем позволил создать ВСК, объединяющую воедино параметры 
систем массового обслуживания с логистическим управлением требований и управлением операций, — 
так называемую дискретную систему с логистическим управлением требованиями и операциями. По-
строение и использование операций обусловлены областью применения и основной целью, а именно: 
получение ВСК, позволяющей рассчитывать вероятностные характеристики, обеспечивающей целост-
ностью и качеством выполнения производственных процессов. 

ВСК построена на основе систем массового обслуживания (СМО), однако отличия проявляются уже 
на первом этапе: источником для ВСК является сформированная в очередь структура — целая СМО,  
из которой независимо от типа системы выделяются «входные объекты» (требования). Порядок следова-
ния требований задается источником. Их формируют в отдельное множество (выборку) из n-элементов: 

{x ,i 1,n}cop
iX    . Одновременно c процессом извлечения данных из источника для каждого элемента 

множества на входе необходимо сформировать операции, посредствам которых можно будет выпол-
нять поставленную задачу.

Концепт (понятие) «операция» используется для агрегированного описания (обозначения) вполне 
определенной совокупности более мелких действий, связанных с достижением вполне определенного 
эффекта или результата. Все операции формируют в множество OP {О , j 1, }j m    операций, включен-
ных в выполнение основной определенной задачи. Каждый элемент Oj характеризуется интенсивностью 
выполнения μj операции и объемом νj выполнения операций. Операция при этом не является «одноакт-
ным» действием, поэтому степень выполнения ОР может характеризоваться таким понятием, как «со-
стояние операции» или «состояние выполнения операции» {𝑦𝑦𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 =1,𝑚𝑚} , представляющего собой неот-
рицательную переменную, отражающую зависимость объема ее выполнения от времени t выполнения 
операций. Для простоты представления автор рекомендует сформировать m-мерный вектор перемен-
ных «состояния операции»: 𝑌𝑌(𝑡𝑡) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑦𝑦𝑖𝑖(𝑡𝑡), 𝑖𝑖 = 1,𝑚𝑚) .

Возвращаясь к требованиям, элементы множества X располагают в очереди ожидания для обслу-
живания. Аналогично методам обслуживания в СМО с ограниченным временем: время ожидания 
в очереди ограничено величиной 𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  . Оно влияет на остаточное время нахождения в очереди 𝛥𝛥𝜏𝜏𝑖𝑖   
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i-го требования ( 1,i n  ). Обслуживание требований проводится последовательно в порядке установлен-
ной очереди одним обслуживающим прибором (далее сервером — Sr). Обслуживание первого требова-
ния осуществляется время 𝜏𝜏1

𝛾𝛾
  с вероятностью 𝑃𝑃(𝜏𝜏1

𝛾𝛾|𝑈𝑈) того, что реализация произойдет в рамках задан-
ных ограничений, то есть время 𝜏𝜏1

𝛾𝛾
  является прогнозным. В момент окончания обслуживания первого 

требования на Sr поступает второе требование. Очевидно, что время окончания ожидания и начала об-
служивания на сервере Sr второго требования S2 зависит от времени реализации впереди стоящего пер-
вого требования, а время обслуживания i-го (i > 2) требования Si  — от времени реализаций всех впере-
ди стоящих требований, их суммы. Динамику процесса обслуживаний требований можно описать сле-
дующей системой уравнений:

{𝛥𝛥𝜏𝜏1 = 𝑆𝑆1 + 𝜏𝜏1
𝛾𝛾 × 𝑃𝑃1(𝜏𝜏1

𝛾𝛾|𝑈𝑈) +𝑊𝑊(𝜏𝜏1
𝛾𝛾)

𝛥𝛥𝜏𝜏𝑖𝑖 = 𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝜏𝜏𝑖𝑖
𝛾𝛾 × 𝑃𝑃𝑖𝑖(𝜏𝜏𝑖𝑖

𝛾𝛾|𝑈𝑈) +𝑊𝑊(𝜏𝜏𝑖𝑖
𝛾𝛾)  ,                                                   (1)

где  𝛥𝛥𝜏𝜏𝑖𝑖   — остаточное время нахождения требования i ( 1,i n  ) в системе;
𝜏𝜏1
𝛾𝛾

   — прогнозное время реализации требования i ( 1,i n  );
𝑃𝑃(𝜏𝜏1

𝛾𝛾|𝑈𝑈)  — вероятность того, что требование i ( 1,i n  ) осуществило реализацию за время 𝜏𝜏1
𝛾𝛾

  в 
рамках заданных ограничений U;
𝑊𝑊(𝛥𝛥𝜏𝜏𝑖𝑖

𝛾𝛾)  — ошибка по прогнозному времени реализации требования i ( 1,i n  );
Si — время окончания ожидания в очереди для требования i ( 1,i n  ) и время начала его реализа-
ции i ( 1,i n  ).

Контроль за индивидуальными характеристиками 𝛥𝛥𝜏𝜏𝑖𝑖  , Si, 𝜏𝜏1
𝛾𝛾

  в очереди проводится с помощью ло-
гистических операций, которые осуществляются по специальным алгоритмам, разработанным на-
учным руководителем автора   — доктором технических наук В. И. Кудрявцевым при работе с риск-
ориентированным системным планированием требований в очереди ожидания [1].

Обслуживание на Sr, в свою очередь, зависит от времени выполнения операций, опреде-
ляемых множеством ОР, поэтому время реализации каждого требования 𝜏𝜏1

𝛾𝛾
  и время нача-

ла обслуживания Si зависят от времени выполнения операций t, а именно от их временных ин-
тервалов 𝛥𝛥𝑡𝑡𝑗𝑗  , определенных для множества ОР, от множества функций {𝑓𝑓𝑗𝑗(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 =1,𝑚𝑚} , опре-
деленных на множестве временных { 𝛥𝛥𝑡𝑡𝑗𝑗  } интервалов выполнения операции, и математическо-
го ожидания по времени выполнения операций M[t] . Таким образом была получена форму-

ла для определения времени начала обслуживания:   𝑆𝑆𝑖𝑖 = ∑(𝑀𝑀[𝑡𝑡] × ∫ 𝑓𝑓(𝛥𝛥𝑡𝑡𝑗𝑗 , 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡
∞

0
)

𝑛𝑛−1

𝑖𝑖=1
,  в которой

 
𝑓𝑓(𝛥𝛥𝑡𝑡𝑗𝑗 , 𝑡𝑡)  — «сшитая» плотность распределения по времени выполнения всех операций t на интервале 
𝛥𝛥𝑡𝑡𝑗𝑗   ; представляет собой математическую конструкцию [1] из селектирующих функций {𝑓𝑓𝑗𝑗(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 =1,𝑚𝑚} ,
определенных на множестве временных интервалов выполнения операции [2]; M[t] — математическое 
ожидание времени выполнения операций.

За эффективностью выполнения операций, а также контролем за целостностью и качеством выпол-
нения отвечает управляющий процесс. 

Контроль за целостностью выполнения операций в системе определен как контроль за степенью вы-
полнения операций. Он проводился с помощью отслеживая изменения элементов вектора переменных 
«состояния операции». Для математического представления удобно использовать модифицированную 
форму Коши [3]:

𝑌𝑌( 𝑡𝑡) = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑓𝑓(𝛥𝛥𝑡𝑡𝑗𝑗 , 𝑡𝑡)𝜇𝜇𝑖𝑖) × 𝑈𝑈(𝑡𝑡), 𝑑𝑑 = 1,𝑚𝑚 ,                                             (2)

где Y(t) — m-мерный вектор переменных «состояния операции» {𝑦𝑦𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 =1,𝑚𝑚 );
𝑈𝑈( 𝑡𝑡) ∈ 𝑈𝑈 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑈𝑈𝑖𝑖( 𝑡𝑡):𝑈𝑈𝑖𝑖 ∈ {0; 1}, 𝑖𝑖 = 1,𝑚𝑚)  — m-мерный булев вектор управляющих параметров.

Контроль за качеством выполнения операций В(t) на сервере можно оценивать с помощью mxm — 
мерной диагональной матрицы В(t), каждый элемент которой определяется произведением сшитой 
плотностью распределения выполнения операций и вероятности 𝑝𝑝(𝑣𝑣𝑖𝑖 , 𝑡𝑡)  того, что выполнение опера-
ции проведены без ошибок в полном объеме 𝑣𝑣𝑖𝑖   для i-го требования выполнения операций 𝑝𝑝(𝑣𝑣𝑖𝑖 , 𝑡𝑡) . Фор-
мула имеет вид:
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𝐵𝐵( 𝑡𝑡) = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑓𝑓(𝛥𝛥𝑡𝑡𝑗𝑗 , 𝑡𝑡)𝑝𝑝(𝑣𝑣𝑗𝑗 , 𝑡𝑡)) , 𝑗𝑗 = 1,𝑚𝑚.                                                (3)

Полученные в результате расчета по формулам (2) и (3) параметры контроля за качеством и целост-
ностью выполнения операций являются вероятностными характеристиками. 

Отслеживая качество выполнения операций, параметр B(t), можно контролировать качество реали-
зации каждого требования индивидуально и в целом системы, то есть контролировать качество обслу-
живания процесса. Зависимость от времени выполнения операций t позволяет отслеживать качество 
обслуживания процессов по времени. Параметр контроля за целостностью выполнения операций осу-
ществляется с помощью исследования изменений по вектору переменных «состояния операции» Y(t), 
которые происходят при выполнении операций. Параметр Y(t) также зависит от времени выполнения 
операций t. Анализ и оценку Y(t) можно проводить как для всех требований системы, так и для одного 
требования индивидуально. Параметры B(t) и Y(t) удобно представлять в графическом виде.

Контроль за параметрами B(t) и Y(t) процессов на производстве позволит уменьшить зависимость 
от рисков потерь и увеличить безопасность исполнения, позволит планировать и прогнозировать каче-
ство обслуживания продуктов на месте. Это обеспечит научно-технологическую безопасность на про-
изводстве. 

Таким образом, разрабатываемая система позволяет осуществлять контроль за целостностью и каче-
ством выполнения производственных процессов для обеспечения научно-технологической безопасно-
сти. К достоинству системы следует отнести малые габариты расчетных формул, простоту их исполне-
ния. Система ориентирована на производственные процессы для обеспечения научно-технологической 
безопасности, но формулы (2) и (3) можно использовать в сферах обслуживания.
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ГоСУДАРСТВеннЫЙ РееСТР ниоК(Т)Р —  
иСТоЧниК инФоРМАЦии ДЛЯ инноВАЦионноГо 

РАЗВиТиЯ МАШиноСТРоениЯ

Иванов В. Ф., Вазап Е. Н.
ГУ «Белорусский институт системного анализа  

и информационного обеспечения научно-технической сферы»,  
г. Минск, Республика Беларусь

Ключевые слова: машиностроение, инновационное развитие, государственный реестр НИОК(Т)Р, 
результаты научно-технической деятельности, трансфер, цифровая платформа.

Комплексный прогноз научно-технического прогресса Республики Беларусь на 2021–2025 гг. и на 
период до 2040 г. [1], Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–
2025 гг. [2] и другие программные документы предусматривают курс на построение инновационной эко-
номики. В комплексном прогнозе научно-технического прогресса отмечается, что одной из важнейших 
задач для Республики Беларусь на современном этапе является активизация инновационной деятельно-
сти во всех сферах экономики [1, c. 5].

Обеспечение перевода экономики на путь инновационного развития требует, в первую очередь, мас-
штабных технологических преобразований в промышленном комплексе Беларуси и его центральном зве-
не — машиностроении, которое создает необходимые условия для развития ведущих отраслей экономики 
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(отрасли обрабатывающей промышленности, топливно-энергетический комплекс, строительство, агро-
промышленный комплекс, транспорт и связь).

Инновационное развитие машиностроения связано с модернизацией технологической базы, устой-
чивым выпуском продукции, что можно достичь путем внедрения результатов научной и научно-
технической деятельности. В этой связи важно обеспечить доступ потребителям, связанным с иннова-
ционным развитием машиностроения, к результатам научной и научно-технической деятельности. 

В Беларуси ведется учет проводимых НИОК(Т)Р и их результатов в форме государственной ре-
гистрации, которая регулируется Положением о порядке государственной регистрации научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, утвержденным Указом 
Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. № 356 «О государственной регистрации научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ» [3].

Государственной регистрации подлежат НИОК(Т)Р, имеющие значение для реализации приоритетов 
социально-экономического развития, разработки новых технологических процессов, наукоемкой, кон-
курентоспособной продукции, формирования перспективных научных направлений, независимо от ис-
точников финансирования работ, которые выполняются организациями независимо от форм собствен-
ности и подчиненности и индивидуальными предпринимателями на территории Республики Беларусь 
[3]. Ведение государственного реестра НИОК(Т)Р осуществляется ГУ «БелИСА», в котором создан ин-
формационный ресурс, включающий регистрационные и отчетные документы, направляемые на реги-
страцию в ГУ «БелИСА» [4].

На 1 января 2023 г. в государственном реестре зарегистрировано 105 564 НИОК(Т)Р. Тематический 
перечень научных работ в машиностроении в разрезе рубрик Государственного рубрикатора научно-
технической информации (ГРНТИ) [5] и наибольших по количеству представлен в таблице.

Тематический перечень научных работ в машиностроении, зарегистрированных в государственном реестре 
НИОКТР в 2005–2022 гг. 

Рубрика ГРнТи Тематика Количество ниоК(Т)Р

55 Машиностроение

55.03 Машиноведение и детали машин 678

55.09 Машиностроительные материалы 938

55.13 Технология машиностроения 307

55.15 Литейное производство

55.16 Кузнечно-штамповочное производство 181

55.20 Электрофизикохимическая обработка 441

55.21 Термическая и упрочняющая обработка

55.22 Отделка поверхностей и нанесение покрытий 743

55.23 Производство изделий из порошковых материалов 329

55.29 Станкостроение 252

55.31 Инструментальное производство 134

55.42 Двигателестроение 118

55.43 Автомобилестроение 466

55.55 Коммунальное машиностроение 127

55.57 Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение 803

Наибольшее количество зарегистрированных работ отнесено к следующим тематическим рубрикам 
ГРНТИ: «Машиностроительные материалы» (938), «Тракторное и сельскохозяйственное машиностро-
ение» (803), «Отделка поверхностей и нанесение покрытий» (743), «Машиноведение и детали машин» 
(678), «Автомобилестроение» (466). В последние годы увеличилось количество исследовательских работ, 
связанных с разработкой технологий электрофизикохимической обработки, в двигателе- и станкостро-
ении, производстве изделий из порошковых материалов.

В рубрике «Машиностроительные материалы» (код ГРНТИ 55.09) научные исследования в области 
композиционных материалов составляют 64 % от всех зарегистрированных работ. Ряд работ посвяще-
ны керамическим, углеродным, абразивным и алмазным материалам, методам и оборудованию для ис-
пытания материалов. 
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В рубрике «Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение» (код ГРНТИ 55.57) НИОК(Т)Р 
связаны с вопросами тракторостроения, разработкой машин: почвообрабатывающих, посевных и поса-
дочных, для внесения удобрений, для ухода за растениями, уборки, обмолотки и сбора урожая. Разраба-
тываются также машины и оборудование для механизации животноводства, погрузочные и транспорт-
ные средства, применяемые в сельском хозяйстве.

В рубрике «Отделка поверхностей и нанесение покрытий» (код ГРНТИ 55.22) большая часть работ 
относится к исследованиям комбинированных, металлических и неметаллические покрытий и техноло-
гии их нанесения.

В рубрике «Машиноведения и детали машин» (код ГРНТИ 55.03) проекты связаны с исследовани-
ем теории, методов расчета, проектирования и конструирования машин, систем приводов, узлов и де-
талей машин с целью совершенствования существующих и создания новых машин и механизмов высо-
кой производительности. Отдельные работы посвящены вопросам исследования надежности и долго-
вечности машин, прочности и несущей способности узлов и деталей машин, использования смазки для 
уменьшения трения и предотвращения износа.

В рубрике «Автомобилестроение» (код ГРНТИ 55.43) наибольшее количество НИОК(Т)Р направле-
ны на конструирование наземных безрельсовых транспортных средств, разработку грузовых автомоби-
лей, тягачей и прицепов, автобусов и троллейбусов, узлов, агрегатов и оборудования для автомобилей.

Анализ показывает, что информационный ресурс государственного реестра НИОК(Т)Р содержит 
значительное количество результатов научно-технической деятельности и может стать источником нов-
шеств для инновационного развития машиностроения. На сайте ГУ «БелИСА» в разделе «Государствен-
ная регистрация научно-исследовательских и опытно-конструкторских (опытно-технологических) ра-
бот» возможен удаленный поиск работ, зарегистрированных в государственном реестре НИОК(Т)Р. 
При поиске используются реквизиты: название работы, срок завершения выполнения работы, раздел 
ГРНТИ, организация-исполнитель. 

Вместе с тем требуется разработка новых механизмов информационного обеспечения техноло-
гического развития экономики. Эффективным способом трансфера результатов научной и научно-
технической деятельности, благодаря развитию информационных технологий, стали многосторонние 
платформы. В этой связи целесообразно создание цифровой платформы трансфера (коммерциализации) 
результатов научной и научно-технической деятельности на базе государственного реестра НИОК(Т)Р, 
на которой будет размещена информация о завершенных НИОК(Т)Р. Предложения о результатах науч-
ной и научно-технической деятельности, размещаемые на платформе, будут содержать следующие дан-
ные: наименование и описание научно-технической продукции, ее технические и экономические преи-
мущества, перспективные рынки, вид и степень готовности (стадия) освоения продукции, форма пере-
дачи прав и предложения по сотрудничеству, правообладатели и их контакты [6]. 

Цифровая платформа трансфера результатов научной и научно-технической деятельности — важ-
ный источник информации для потребителей, обеспечивающих инновационное развитие машиностро-
ения.
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Наука представляет собой важнейший ресурс развития общества, достижения экономического ро-
ста и национальной безопасности, в связи с чем вопросы определения стратегических ориентиров, при-
оритетов и принципов, систематизации механизмов регулирования и управления в научной отрасли 
имеют столь важное значение.

Особенно актуальны данные вопросы на сегодняшний день, когда в условиях растущего санкцион-
ного давления Россия сталкивается с крупными социально-экономическими проблемами («большими 
вызовами»). В ответ на это в Российской Федерации был реализован комплекс мероприятий по под-
держке науки и технологий, позволяющих оказать поддержку текущим проектам и реализовать новые 
открывающиеся возможности. 

Преодоление данных рисков потребовало оперативной реализации механизмов поддержки научной 
отрасли, трансформации управленческих инструментов и стратегий. Очевидной стала необходимость 
приоритезации технологического суверенитета в качестве основной стратегической цели Российской 
Федерации. Задачи, определенные Стратегией научно-технологического развития Российской Федера-
ции (СНТР) в области разработки и внедрения отечественных технологий в различных секторах эконо-
мики, определяемых политикой технологической независимости, получили принципиально новую зна-
чимость.

На достижение поставленной цели были направлены мероприятия во всех ключевых аспектах госу-
дарственной научной политики: развитии человеческого капитала, инфраструктуры, инвестиций, науч-
ной кооперации и интеграции.

В частности, задействована комплексная система поддержки научных кадров, включающая стипен-
дии, премии, гранты Президента и Правительства Российской Федерации, инициативы Десятилетия на-
уки и технологий, развитие системы студенческого предпринимательства (федеральный проект «Плат-
форма университетского технологического предпринимательства»), формирования стартапов (конкурс 
«Студенческий стартап», реализованный при участии Фонда содействия инноваций, сеть пространств 
коллективной работы «Предпринимательские “Точки кипения”», акселерационная программа студен-
ческих проектов по таким направлениям, как искусственный интеллект, медицинские услуги и лекар-
ственные средства, энергетика и беспилотная авиация и др.), обеспечения и улучшения жилищных усло-
вий (государственные жилищные сертификаты, расширение сети университетских кампусов).

Существенный вклад в реализацию научно-технической политики в Российской Федерации вносят 
17 отечественных научных центров мирового уровня (НЦМУ): 4 математических, 3 геномных, 10 НЦМУ 
по приоритетам СНТР, а также 12 региональных научно-образовательных математических центров. 
В настоящее время в НЦМУ работают 1508 молодых исследователей в возрасте до 39 лет.

В научно-образовательных центрах мирового уровня (НОЦ) получено порядка 2 тыс. патентов на 
изобретения, подготовлены более 18 тыс. научных статей, разработано и передано для внедрения в про-
изводство более 550 технологий. Ориентиром работы НОЦ и НЦМУ, с учетом сложившейся междуна-
родной обстановки, стало решение задач реального сектора экономики, в том числе в области цифрови-
зации, повышения точности измерений, продовольственной безопасности, решения глобальных соци-
альных вызовов.

Для подготовки квалифицированных кадров, востребованных в высокотехнологичных и наукоем-
ких секторах экономики, открыто 30 передовых инженерных школ на базе ведущих вузов в 15 регионах.

Организованы работы по созданию и эксплуатации установок класса «мегасайенс», таких как ком-
плекс сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA, международный центр ней-
тронных исследований на базе высокопоточного исследовательского реактора «ПИК», источник син-
хротронного излучения четвертого поколения с лазером на свободных электронах «СИЛА», синхротрон 
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«Российский источник фотонов»; ускорительный комплекс со встречными электрон-позитронными 
пучками «Супер чарм-тау фабрика»; прототип импульсного источника нейтронов на основе реакции 
испарительно-скалывающего типа. Важным этапом развития научной инфраструктуры стал курс на 
развитие отечественного приборостроения.

Продолжается развитие интеграционных механизмов в науке со странами БРИКС, ОДКБ, ЕАЭС,  
в том числе в части развития исследовательской инфраструктуры, проведения совместных исследова-
тельских проектов, мероприятий по популяризации науки.

Изменены и ключевые инструменты управления наукой. Так, пересобрана Государственная програм-
ма научно-технологического развития Российской Федерации, консолидирующая все расходы на разви-
тие науки в стране. Важным этапом развития системы управления стала приоритезация научного бюд-
жета на 2023–2025 гг. под задачи по достижению технологического суверенитета и созданию собствен-
ных критически важных технологий в ключевых отраслях экономики, таких как микроэлектроника, 
авиастроение, малотоннажная химия и др.

Перечисленные мероприятия способствовали сохранению за Российской Федерацией статуса одно-
го из мировых технологических лидеров. По итогам 2022 г. наша страна занимает 6-е место по числен-
ности исследователей среди ведущих стран мира, при этом средний возраст исследователей в России 
составляет 46 лет, что позволяет оставаться российской науке достаточно «молодой». В 2022 г. зафик-
сирован рост количества защит диссертаций по отношению к 2021 г.: на 17,6 % — кандидатских и на 
30,5 % — докторских. Действующая в нашей стране сеть научного оборудования мирового класса доста-
точно обширна и включает 617 центров коллективного пользования, 391 уникальную научную установ-
ку, 23 супер-компьютера, 5 установок «мегасайнс». По результатам использования отечественной науч-
ной инфраструктуры в 2022 г. опубликовано 8407 работ, из них 6238 с применением ЦПК и 2169 — УНУ. 

Рост в 2022 г. отмечается по всем показателям научно-технологического развития страны в сравнении 
с 2021 г.: внутренние затраты на исследования и разработки увеличились на 10,3 % (до 1435,9 млрд руб.),  
размер грантов фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности вырос 
также на 10,3 % (до 47,1 млрд руб.), число организаций, выполнявших научные исследования и разработ-
ки, — на 0,5 % (до 4195 ед.), численность персонала, занятого научными исследованиями и разработка-
ми, — на 1,1 % (до 669,9 тыс. чел.), численность молодых исследователей — на 0,5 % (до 150,11 тыс. чел.).

Вместе с тем реализованные мероприятия, помимо положительных эффектов, создают дополнитель-
ные риски, требующие дальнейшей актуализации научно-технологической стратегии.

В частности, в настоящий момент наибольшая доля финансовых, кадровых и инфраструктурных ре-
сурсов сосредоточена в Центральном федеральном округе (г. Москве), что говорит о необходимости 
обеспечения дальнейшего пространственного развития, наращивания научного потенциала регионов  
с учетом их ресурсной и производственной составляющей.

Взаимодействия в области международного научно-технического сотрудничества с дружественны-
ми странами, в том числе участниками БРИКС (Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР), на текущий момент 
активно развиваются, в частности реализуются совместные научно-исследовательские проекты в рам-
ках Глобальной сети передовых исследовательских инфраструктур BRICS GRAIN — платформы, создан-
ной по инициативе России, которая предоставляет доступ ученым из стран БРИКС к проектам класса 
«мегасайенс».

В качестве направлений дальнейшей приоритезации научно-технологического развития могут быть 
рассмотрены: развитие Международного индекса научного цитирования при МПА СНГ; формирование 
базы знаний по научному оборудованию путем проведения мониторинга имеющегося научного и вос-
требованного высокотехнологичного оборудования на портале НТИРФ (ckp-rf.ru); реализация проекта 
по оценке современного научного, инновационного потенциала стран, имеющих тесные научные связи 
с Российской Федерацией, применение механизма комплексных научно-технических программ и проек-
тов полного инновационного цикла как инструмента развития отраслей и регионов.

Таким образом, современная наука, функционирующая в условиях высокой геополитической тур-
булентности и неопределенности, становится одним из главных ресурсов для выхода страны на новый 
вектор развития экономики и общества. Определяющее значение в выявлении возможностей повыше-
ния конкурентоспособности, использовании и оперативном реагировании на динамично развивающу-
юся научную среду имеет правильная постановка научно-технологических ориентиров и приоритетов.
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Ключевые приоритеты развития системы профессионального образования нашли отражение в Госу-
дарственной программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг., Го-
сударственной программе «Образование и молодежная политика» на 2021–2025 гг. и заложены в Кон-
цепции развития системы образования Республики Беларусь до 2030 г. В данных документах особое вни-
мание уделяется повышению качества подготовки кадров, укреплению интеграции производства, науки 
и системы профессионально-технического образования и среднего специального образования, разра-
ботке и внедрению механизмов использования базы центров компетенций для проведения независимой 
оценки и сертификации квалификаций, оснащению центров компетенций высокотехнологичным обо-
рудованием; развитию сетевых форм взаимодействия при реализации образовательных программ про-
фессионального образования; разработке образовательных стандартов и научно-методического обеспе-
чения профессионального образования на основе профессиональных стандартов [1, 3] .

Базовые задачи для реализации гоcударственных программ — это обеспечение внедрения 
информационно-коммуникационных и современных производственных технологий в отрасли нацио-
нальной экономики и все сферы жизнедеятельности общества. Для достижения этой цели предусмотре-
но решение ряда ключевых задач, в числе которых — создание комплексной цифровой инфраструкту-
ры для осуществления межведомственного информационного взаимодействия; формирование совре-
менной системы оказания государственных услуг на принципах мультиканальности их предоставления; 
развитие инструментов цифровой экономики в различных отраслях национальной экономики, преду-
сматривающих применение передовых производственных технологий в производстве; обеспечение до-
ступности образования, основанного на применении современных информационных технологий, как 
для повышения качества образовательного процесса, так и для подготовки граждан к жизни и работе 
в условиях цифровой экономики [2]. 

Известно, что базис любой экономики составляют квалифицированные работники. УО «Белорус-
ский государственный университет информатики и радиоэлектроники», филиал «Минский радиотех-
нический колледж», ведет подготовку специалистов среднего звена с 1960 г. Основная задача коллед-
жа  — подготовка высококвалифицированных специалистов среднего звена, обладающих широким 
спектром профессиональных компетенций и сформированными навыками инновационной деятельно-
сти для обеспечения цифрового развития экономики и социальной сферы страны. 

В настоящее время в колледже осуществляется подготовка специалистов по направлениям «Инфор-
мационные и коммуникационные технологии» и «Инженерия и инженерное дело (приборостроение 
и электроника)» [3]. 

Специальности, по которым осуществляет подготовку колледж, являются самыми востребованны-
ми и актуальными. Проходной балл для поступления в колледж на специальности «Разработка и со-
провождение программного обеспечения информационных систем», «Программирование мобильных 
устройств», «Техническое обеспечение информационной безопасности» сохраняется уже в течение двух 
лет на уровне от 9,8 до 10,0. 

Что делает коллектив колледжа для обеспечения своего высокого рейтинга в выборе абитуриентов, 
их родителей, работодателей?

1. Высокий уровень квалификации преподавателей. Преподавательский состав колледжа включа-
ет 84 преподавателя (94,4 % от общего числа преподавательского состава колледжа). Из них 60 % пре-
подавателей имеют высшую и первую категорию, в том числе 3 преподавателя являются кандидатами 
наук, доцентами. За последние пять лет повышение квалификации прошли 58 человек из числа штат-
ных преподавателей, работающих на постоянной основе (69 %). В колледже предусмотрена система ме-
неджмента качества, которая работает на конечный результат — обеспечение ожиданий потенциаль-
ных потребителей образовательных услуг. Прошли стажировку на базе УО «Республиканский институт 
профессио нального образования» филиал «ЭкоТехноПарк — Волма» 14 преподавателей.
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2. Постоянное совершенствование образовательных программ. За последние три года было обновле-
но содержание половины действующих учебных программ с привлечением для их рецензирования пред-
ставителей заказчиков-кадров. В 2023 г. впервые в Республике Беларусь открыта подготовка учащихся 
по специальности 5-04-0611-02 «Техническое обеспечение информационной безопасности» с присвое-
нием квалификации «Техник по информационной безопасности». Это прямой ответ на вызовы времени 
и обеспечение задач государственных программ Республики Беларусь.

3. Связь с производством. На протяжении многих лет колледж сотрудничает с рядом предприятий, 
которые составляют основу экономического благополучия страны. Это ОАО «Интеграл» — управляющая 
компания холдинга «Интеграл», ОАО «ММЗ имени С. И. Вавилова», холдинг «Горизонт», ОАО «АГАТ — 
системы управления» и др. В рамках учебной практики для получения профессии рабочего, которая 
проходит на базовом предприятии колледжа ОАО «ИНТЕГРАЛ», учащиеся специальности «Микро-  
и наноэлектронные технологии и системы» имеют возможность освоить широкий спектр квалифика-
ции рабочего на реальном рабочем месте: оператор по наращиванию эпитаксиальных слоев, диффузи-
онных процессов, плазмохимических процессов, элионных процессов, вакуумно-напылительных про-
цессов, микросварки, прецензионной литографии, травильщик прецензионного травления, измеритель 
электрофизических параметров, контролер деталей и приборов и др., а учащиеся специальности «Про-
ектирование и производство радиоэлектронных средств» на базе предприятий холдинга «Горизонт»  
имеют возможность получить рабочие профессии: монтажник, слесарь-сборщик, наладчик, регулиров-
щик и др.

4. Реализация процесса обучения подготовки кадров в колледже носит практико-ориентированный 
характер. Обучение строится на проектном методе, который позволяет развивать творческие и позна-
вательные процессы, критическое мышление, умение самостоятельно получать знания и применять их 
в практической деятельности, ориентироваться в информационном пространстве. С 2019 г. в колледже 
функционирует центр компетенций «Информационно-коммуникационные технологии и электроника», 
который позволяет осуществить интеграцию специализированных профессиональных и общекультур-
ных компетенций, сформировать на их основе совокупность предметных знаний, умений, навыков и 
опыта, отраженных в теоретико-прикладной подготовленности, а также развить у специалистов соот-
ветствующие мотивы и установки, личностное отношение к предмету деятельности.

На базе центра компетенций особое внимание уделяется реализации «стартапов» (от англ. start-up — 
запускать), которые также позволяют активизировать эффективную реализацию инновационных учеб-
ных стратегий. Стартапы являются новой формой организации практического обучения со взаимной 
выгодой для учреждения образования, работодателя и учащегося и призваны решать задачи формиро-
вания профессионального саморазвития и профессиональной зрелости, развития преставлений о про-
фессионально значимых качествах и конкурентоспособности. Стартапы становятся все более популяр-
ными в сфере науки, образования и производства, при этом основные участники — молодежь в возрас-
те от 18 до 30 лет [4].

Ежегодно на базе центра компетенций реализуется до пяти стартап-проектов. Проект учащегося 
колледжа Курлянского Игнатия «Смарт чайник belTea» был представлен на XXVIII Международной спе-
циализированной выставке «ТИБО-2022». Ежегодное участие в различных районных, городских, рес-
публиканских и международных конкурсах, научно-практических конференциях позволяет учащимся 
демонстрировать свои разработки и привлечь внимание возможных инвесторов.

Со второго курса в рамках учебной практики учащиеся получают практические навыки по инфор-
мационным технологиям обработки данных, по моделированию цифровых и аналоговых электронных 
схем в Electronics Workbench, Multisim, Arduino, а также навыки работ в пакетах прикладных программ: 
AutoCAD, Altium Designer, SolidWorks, Proteus, MathCAD, MATLAB и др.

Значимым фактором для принятия решений по обновлению содержания учебных программ и пла-
нов является участие учащихся колледжа в соревнованиях ProfSkills Belarus. Отличительная особен-
ность данного конкурса — это тесное взаимодействие системы образования и производства. На кон-
курсных площадках в качестве экспертов и разработчиков заданий выступают как ведущие преподава-
тели колледжей и учреждений высшего образования, так и специалисты предприятий. 

Обеспечение высокого уровня подготовки специалистов среднего звена для высокотехнологичных 
инновационных производств нашей страны является непростой комплексной задачей. Немаловажными 
факторами для решения этих задач является обеспечение высокого уровня преподавательского состава, 
постоянное их развитие через систему повышения квалификации и привлечение к участию в республи-
канских и международных конкурсах. Использование традиционных методик обучения и практик с ин-
новационными подходами позволяет обеспечивать традиционно высокий рейтинг колледжа у потенци-
альных абитуриентов и работодателей. 
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малоэнергетические воздействия, неодимовый магнит, магнитная активация, вязкость.

Малоэнергетические внешние воздействия позволяют без заметных дополнительных энергетиче-
ских затрат или с использованием внутренних резервов вещества перестраивать его структуру. Чаще 
всего при этом используют введение присадок и внешние физические воздействия — ультразвуковые, 
электрические, электромагнитные, магнитные и др., позволяющие повысить степень упорядоченности 
внутримолекулярных и надмолекулярных структур [1–6].

Для улучшения технических характеристик отремонтированных двигателей планируется использо-
вать магнитные активаторы топлива.

Основной характеристикой качества топлива является теплотворная способность, которая преиму-
щественно зависит от полноты сгорания топлива как следствия повышения энергетической и экологи-
ческой эффективности двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

Целью работы является проведение исследования эффективности активации топлива посредством его 
физико-химической активации с выделением дополнительной тепловой энергии и, как следствие, увеличе-
нием полноты сгорания топлива и снижением количества вредных компонентов выхлопных газов.

Магнитная обработка (активация) жидкого углеводородного топлива является наиболее предпо-
чтительной по совокупности определяющих технико-экономических показателей. Во многих обла-
стях человеческой деятельности (в том числе в медицине, сельском хозяйстве, промышленности, те-
плоэнергетике, коммунальном хозяйстве и т. д.) накоплен большой положительный опыт использова-
ния постоянных магнитных полей (НП), создаваемых специальными устройствами — магнитотронами 
или магнитоактиваторами, которые действуют на неферромагнитные вещества, имеющие различную 
физико-химическую природу [2, 4–6].

Таким образом, основной задачей повышения энергетической эффективности теплотворной способ-
ности топлива является дробление молекулярных кластеров до выделения отдельных молекул.

Задачей следующего уровня для повышения теплотворной способности топлива является дефраг-
ментация молекул на свободные радикалы и атомы. При воздействии МП с оптимальными значения-
ми магнитотропных параметров в структуре топлива возникают различные радикалы, жидкая фаза ча-
стично преобразуется в газообразную, выделяется свободный водород, из метана образуется метил, из 
этана — этил, из бутана — бутил и т. д. Рациональное изменение магнитотропных параметров процесса 
активации имеет своей целью повышение выделяемой тепловой энергии за счет полноты сгорания. Пе-
ред нами стоит задача в расщеплении кластеров на отдельные молекулы, молекул — на их составляющие, 
что формирует значительное улучшение теплотворных качеств топлива.
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При расчетах аппаратов для магнитной активации и в других работах наиболее существенными по-
лагают следующие магнитотропные параметры: напряженность МП, градиент напряженности МП, вре-
мя экспозиции в МП, количество пересечений разнонаправленного МП активируемой жидкостью, ско-
рость протекания жидкости в МП [3]. 

Полимерные цепочки органического топлива, проходя через МП переменной полярности, соверша-
ют колебательные движения и разрываются, увеличивая количество активных сторон молекул, одновре-
менно вступающих в процесс окисления.

Известные конструкции аппаратов для магнитной активации жидкостей (АМАЖ) имеют низкий ко-
эффициент использования рабочего объема (КИРО), равный отношению длины зон, в которых проис-
ходит активация, к общей длине рабочей части аппарата, и не превышающий 0,75–0,8. На основе данной 
концепции нами представлены конструкции АМАЖ (табл. 1). 

Таблица 1
Улучшенные конструкции аппаратов для магнитной активации жидкостей

Конструкция, патент Преимущества и недостатки Примечания

1 — неферромагнитный корпус; 
2 — магниты; 3 — неферромагнитные 
крепежные пластины; 4 — входной 
патрубок; 5 — выходной патрубок [7]

Преимущества:
КИРО более 2,5;
время экспозиции в МП — 
более 2 с.

Недостаток — 
турбулентность потока с 
кавитационными явлениями

Поток рабочей жидкости 
зигзагообразно движется в 
оптимальных по напряженности 
МП, пересекая магнитные 
силовые линии под углом, 
близким к 90°, и находится под 
воздействием МП большой 
промежуток времени

1 — внутренняя обойма с магнитами 2; 
3 — спиральный трубопровод; 
4 — внешняя обойма с магнитами 5 [8]

Преимущества:
ламинарное движение 
потока жидкости под углом 
90° к силовым линиям 
магнитного потока; КИРО 
свыше 20

Переменное МП создается 
изменением полярности 
магнитов на противоположную 
через определенные угловые 
промежутки — сектора, 
содержащие заданное количество 
магнитов

1 — расширительная емкость с патрубками; 
2 — кассета с магнитами; 3 — магниты [9]

Преимущества:
ламинарное движение 
потока жидкости под 
углом 90° к силовым 
линиям магнитного потока; 
увеличение времени 
экспозиции жидкости в МП 
в 20–25 раз

Переменное МП создается 
изменением полярности 
магнитов на противоположную 
через определенные промежутки, 
равные длине магнита

Оценка эффективности конструктивных решений АМАЖ и, как следствие, степени активации осу-
ществляется косвенными методами на основе анализа изменений физических свойств жидкости: ди-
электрической проницаемости, электропроводности, магнитной восприимчивости, коэффициента пре-
ломления, плотности, вязкости, поверхностного натяжения, скорости испарения и др. [2]. 

Мы оценивали изменения вязкости дизельного топлива после прохождения через магнитный акти-
ватор (табл. 2), выполняли замеры прохождения жидкости через контрольный отрезок вискозиметра 
ВПЖ-3. Количество проходов жидкости через активатор определялось исходя из геометрической про-
грессии: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128… раз.
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Технические характеристики вискозиметра ВПЖ-3:
– диаметр капилляра — 0,43 мм;
– V (кинематическая вязкость) — дизельного топлива (зимнего) — 4,5 мм2/с;
– постоянная вискозиметра К — 0,017 мм/с2.
Вязкость жидкости измеряется по формуле: Х(м2/с) = К×t×d, 
где: К — постоянная вискозиметра, мм2/с;

V — кинематическая вязкость жидкости, мм2/с;
t — время истечения жидкости, с.

В этом опыте (см. рисунок) магниты из внешней и внутренней кассеты были расположены разнои-
менными полюсами по отношению к топливопроводу.

Таблица 2
Результаты проведения опытов по изменению вязкости дизельного топлива

№ п/п Количество активаций Время активации, с Вязкость дизельного топлива, м2/с

1 1 27,14 0,017×27,14×4,5 = 2,08 

2 2 26,52 0,017×25,52×4,5 = 2,00 

3 4 26,25 0,017×26,25×4,5 = 2,00 

4 8 24,88 0,017×24,88×4,5 = 1,90 

5 16 23,61 0,017×23,61×4,5 = 1,81 

6 32 22,78 0,017×22,78×4,5 = 1,74 

7 64 21,86 0,017×21,86×4,5 = 1,67 

8 128 20,91 0,017×20,91×4,5 = 1,599 

Схема установки магнитной активации топлива

Зафиксировано снижение вязкости дизельного топлива с увеличением количества прохождений че-
рез магнитный активатор. Изменение вязкости является одним из косвенных показателей эффективно-
сти магнитной активации топлива.

При проведении стендовых испытаний на дизеле Д240 зафиксировано снижение расхода топлива 
на 10 % и снижение в выхлопных газах количества окислов углерода и азота более чем на 12 % [4, 6]. 

Основной задачей обеспечения процесса магнитной активации немагнитных жидкостей, в том числе 
углеводородных топлив, является подбор и реализация магнитотропных параметров активатора в целях 
улучшения эксплуатационных (потребительских) свойств веществ.

В настоящее время в БГАТУ проводится целевая инициативная НИОКР, реализующая перечислен-
ные этапы и направленная на повышение энергетических и экологических показателей дизельных ДВС. 
По предварительной оценке, повышение топливной экономичности ожидается не менее 10 %, а сниже-
ние выбросов COX и NOX — не менее чем на 15 %. 
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По завершении программы лабораторных испытаний планируется необходимая доработка конструк-
ции магнитного активатора и его введение в топливные системы ДВС транспортно-технологических ма-
шин в процессе их капитального ремонта с проведением эксплуатационных испытаний и последующей 
передачей документации на заводы — изготовители ДВС.
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ФоРМиРоВАние и ХАРАКТеРиЗАЦиЯ УГЛеРоДнЫХ 
нАноСТРУКТУР В МАГнеТРоннЫХ ПЛенКАХ  

ПРи ВЫСоКоЧАСТоТноМ РАСПЫЛении В СРеДе АРГонА

Колпаков А. И., Кузьменко А. П.
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г. Курск, Российская Федерация

Ключевые слова: магнетронные нанопленки, высокочастотное распыление, одностенные 
углеродные нанотрубки, фрактальный размер, комбинационное (рамановское) рассеивание 
света, гранулометрический анализ, атомно-силовая микроскопия, радиально дыхательные моды, 
термоэлектрические свойства.

Для достижения целей равновесия в энергетическом секторе и снижения зависимости от традицион-
ных источников энергии активное внимание уделяется развитию альтернативных источников, таких как 
водородная энергия, солнечная энергия и термоэлектричество. В частности, интерес к различным фор-
мам углерода, обусловленным его полиморфизмом и гибридизациями электронных состояний, привел 
к разработке новых решений для повышения термоэлектрической эффективности (ZT) при использова-
нии комбинации углеродных соединений с различными гибридизациями sp2 и sp3 [1, 2]. В данной рабо-
те было выполнено исследование углеродных нанопленочных структур, полученных с использованием 
высокочастотного магнетронного распыления углеродной мишени в атмосфере аргона. Эти структуры 
рассматриваются как прекурсоры для создания магнетронных пленок из материалов с высокими термо-
электрическими свойствами. Дальнейшее развитие и оптимизация этих структур может привести к соз-
данию магнетронных пленок с значительно улучшенными термоэлектрическими характеристиками, что 
имеет большое значение для развития альтернативных источников энергии [3].

В исследовании использовалась подложка из кремния (100), на которую наносились пленки из ато-
мов углерода. Процесс магнетронного распыления (МР) проводился с использованием малогабаритной 
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вакуумной установки МВУ ТМ-МАГНА Т, оборудованной ВЧ-магнетроном c частотой 13,56 МГц, кото-
рый позволял создавать изучаемые пленки. Для формирования пленок использовалось время процес-
са 900 с. Мощность (Р), используемая в процессе, варьировалась в диапазоне от 100 до 450 Вт с шагом 
50 Вт. Это позволяло контролировать интенсивность магнетронного распыления и толщину наносимых 
пленок.

Микроспектрометр OmegaScope™, имеющий спектральное разрешение 0.8 см–1 и работающий с ла-
зером длиной волны 532 нм, использовался для изучения химической структуры полученных нанопле-
нок. Зарегистрированный спектр комбинированного рамановского спектра (КРС) включает две харак-
терные линии, которые соответствуют углеродным нанотрубкам  (УНТ): линия D с фононной модой 
A1g, расположенная на частоте 1363 см–1, и линия G с фононной модой E2g, расположенная на частоте 
1564 см–1 (рис. 1). Обращает на себя внимание факт, что интенсивность линий ID и IG практически совпа-
дает. Это позволяет сделать вывод о незначительной дефектности и хорошей гомогенности углеродных 
нанотрубок в полученных нанопленках [4].

Рис. 1. КРС в области тангенциальных мод (D, G) исследуемых пленок:  
Р = 100 (а); 300 (б); 450 (в); 250 (г); 150 (д) Вт. На вставке КРС в области РДМ на линии ωРДМ =308 см–1

Из измерений в низкочастотной области, показанных на вставке к рис. 1, были обнаружены возбуж-
дения радиальных дыхательных мод (РДМ) при частотах ωРДМ, которые обычно характерны для одно-
стенных углеродных нанотрубок (ОУНТ). Установлена эмпирически зависимость между частотой ωРДМ 
и диаметром ОУНТ, выраженная формулой: ωРДМ = A/d + B, где A = 277 см–1. При B = 0 был рассчитан ди-
аметр ОУНТ, который составил около 0,74 нм. Таким образом, оценка диаметра УНТ с использовани-
ем этой формулы попадает в диапазон характерных диаметров ОУНТ [4]. С учетом энергии возбужде-
ния (2,48 эВ для дифракционной решетки с 600 штрихами на мм) и сравнением с таблицами Kataur [4], 
наблюдаемая линия при 308 см–1, расположенная в области РДМ для углеродных структур, указывает на 
хиральность (6,6). Это означает, что структура углеродных нанотрубок представляет собой кресельный 
тип и имеет металлическую проводимость [5].

Изучение морфологии поверхностей полученных углеродных нанопленок было проведено с исполь-
зованием атомно-силового микроскопа (АСМ) модели AIST-NT SmartSPM. Разрешение по Z-координате 
составляло 30 пм. Типичные изображения поверхностей нанопленок показаны на рис. 2, а–д, и свиде-
тельствуют о достаточно высокой гомогенности по высоте. Изменение высоты, соответствующее про-
филю, представленному на вставке к рис. 2, а, составляло до 4 нм. Гранулометрический анализ по про-
филям для нанопленок, осажденных при мощностях 300 и 450 Вт в масштабе (1×1), а также максималь-
ный латеральный размер (d) показан на рис. 2, г, д. Интервал изменений (dср ± ∆d) для исследуемых на-
нопленок составлял: d300 = 26 ± 4 нм и d450 = 24 ± 5 нм. На рис. 2, в представлена зависимость d от мощно-
сти распыления с аппроксимацией графика и планками погрешности измерения.

Анализ гранулометрии показал, что латеральные размеры углеродных нанопленок колеблются в диа-
пазоне от 15 до 62 нм, средний размер частиц составляет примерно 28 нм. Эти данные указаны в таблице. 
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Гистограммы опытных значений распределения по латеральным размерам также сопоставлены с нор-
мальным распределением, которое близко к гауссовскому. Это означает, что большинство частиц имеют 
размеры, близкие к значению среднего размера.

Фрактальная размерность (D) определялась методом подсчета кубов (программа Gwyddion) по полу-
ченным АСМ-изображениям поверхности углеродных нанопленок. Все рассчитанные значения D удо-
влетворяли требованиям D > 2. Это свидетельствует о трехмерности магнетронных нанопленок, состо-
ящих из углеродных структур.

Полученные с КРС (ωD, ωG, ωРДМ), АСМ (d, dcр ± ∆d, D, Ra) результаты исследования углеродных нано-
пленок представлены в таблице. 

Расчетные значения исследуемых нанопленок от мощности МР

Р, Вт d, нм dср ± ∆d, нм Ra, нм ωD, см–1 ωG, см–1 ωРДМ, см–1 D

100 60 62 ± 9 0,47 1360,5 1564 305,46 2,76
150 34 40 ± 5 0,94 1355,5 1564 307,95 2,75
200 22 23 ± 4 1,26 1365,4 1551,6 – 2,73
250 17 17 ± 4 0,51 1365,4 1564 307,95 2,71
300 24 26 ± 4 0,77 1363 1574 307,95 2,72
350 14 15 ± 4 0,44 1380,3 1559,1 – 2,74
400 – – 1,01 1358 1571,5 – 2,7
450 24 24 ± 5 0,96 1365,4 1539,2 293,05 2,71

Анализ изменений представленных  (d, dcр  ±  ∆d, D, Ra, ωD, ωG, ωРДМ, h) позволяет спрогнозировать 
сценарий роста углеродных нанопленок, полученных при различных мощностях магнетронного рас-
пыления. Согласно ему, на низких мощностях происходит островковый рост нанопленки. Далее при  
мощностях 200–300 Вт доминирующим становится ее столбчатое формирование, а при дальнейшем уве-
личении Р происходит существенный перегрев подложки и частичное разрушение столбчатых структур.

С помощью ВЧ МР в среде аргона были получены и охарактеризованы нанопленки из углерода.  

Рис. 2. АСМ-изображения магнетронных нанопленок из углеродных структур: а) и б) Р = 300 Вт 5×5 мкм,  
с профилограммой и 3-D-изображением; в) зависимость латерального размера от мощности распыления;  

г) и д) Р = 300 Вт и 450 Вт, 1×1 мкм с данными гранулометрического анализа
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Исследованы морфология полученных пленок и определена шероховатость. С помощью метода подсче-
та кубов определена фрактальная размерность получаемых нанопленок, величина которой удовлетво-
ряла условию D > 2, то есть образуемые нанопленочные структуры оказались трехмерными. Результа-
ты КРС подтвердили как формирование углеродных нанотрубок, так и практически при всех исследо-
ванных мощностях магнетронного распыления возникновение пика в области радиальных дыхательных 
мод, что соответствовало образованию ОУНТ, определенная по ωРДМ оценка диаметра составила ~ 0,8 нм 
с хиральностью (6,6), что соответствует металлическому типу проводимости в них.
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нАУЧно-ТеХниЧеСКиЙ ЦенТР оАо «БеЛКАРД», Г. ГРоДно.
оПЫТ СоЗДАниЯ и ПРАКТиЧеСКоЙ ДеЯТеЛЬноСТи

Костюкович Г. А., Попрукайло А. В., Кипнис М. Е.
ОАО «Белкард»,  

г. Гродно, Республика Беларусь

Ключевые слова: научно-технический центр, инновационное развитие, автокомпоненты, научно-
техническое обеспечение, техническое перевооружение.

Реалии экономического развития современного рынка, характеризующегося быстрым ростом стои-
мости и объема потребления высокотехнологичных наукоемких продуктов, разработанных на базе ин-
теллектуального ресурса научных организаций и учреждений различной принадлежности, обуславли-
вают необходимость структурной перестройки системы научного обеспечения и сопровождения про-
изводства. Принятая на государственном уровне концепция инновационной стратегии развития хозяй-
ственного комплекса республики с явно выраженной социальной направленностью основана на всемер-
ном использовании качественных продуктов интеллектуального потенциала в виде новых материалов, 
технологий, методов управления и организации производства, современных систем маркетинга, то есть 
инноваций нового уровня и качественного содержания [1].

Глобальные задачи, поставленные перед агропромышленным комплексом республики, обеспечива-
ющие устойчивое социально-политическое развитие при гарантированных факторах энергетической, 
продовольственной, экологической безопасности и суверенитет, обусловливают необходимость измене-
ния концепции формирования и реализации интеллектуального ресурса в системе высшей школы, на-
учных организаций и учреждений, промышленных предприятий.

Важнейшая роль в реализации этих задач принадлежит так называемой фирменной науке, которая 
представляет собой совокупность специализированных подразделений, осуществляющих разработку 
на промышленных предприятиях объектов промышленной собственности и научное сопровождение 
процесса их производства и реализации.

Наиболее распространенным типом производственных научных структур являются научно-технические 
центры, функционирующие на базе ведущих промышленных предприятий Республики Беларусь.

В статье рассмотрены особенности структуры и функционирования научно-технического центра 
ОАО «Белкард», г. Гродно, являющегося крупнейшим в СНГ производителем автокомпонентов.
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Научно-технический центр (НТЦ) в ОАО «Белкард», г. Гродно, создан в 1996 г. в целях координации 
проведения работ по повышению технического уровня вышеуказанной продукции и ее конкурентоспо-
собности.

Это заводское подразделение объединяет 95 технических специалистов. В его структуру входят сле-
дующие отделы, управления и службы:

1. Отдел главного конструктора в составе 24 человек, включая лаборатории стендовых и эксплуата-
ционных испытаний.

2. Управление главного технолога в составе 49 человек, включая бюро подготовки производства 
с электронным архивом и бюро наладки технологического оборудования.

3. Отдел главного металлурга в составе 8 человек.
4. Инструментально-штамповый отдел в составе 5 человек.
5. Группа систем автоматизированного проектирования в составе 2 человек.
6. Бюро по охране и управлению объектами промышленной собственности в составе 2 человек.
7. Участок экспериментальных работ в составе 8 человек.
8. Две испытательные лаборатории, аккредитованные на проведение сертификационных испытаний.
Кроме того, в состав НТЦ входят:
– филиал кафедры материаловедения и ресурсосберегающих технологий УО «Гродненский государ-

ственный университет имени Я. Купалы»;
– совместная научно-исследовательская лаборатория «Уникард», созданная с привлечением сотруд-

ников ОАО «Белкард» и УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы».
Основные задачи НТЦ (рис. 1–6):
– осуществление единой технической политики, направленной на совершенствование продукции 

и  беспечение непрерывного технического совершенствования производства;
– координация и руководство работами по реконструкции и техническому перевооружению пред-

приятия;
– координация работ по расширению и вводу новых производственных мощностей;
– разработка и организация освоения новых видов изделий;
– организация работ и внедрение в производство научно-исследовательских и проектно-конструк-

торских разработок;
– организация работ с научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими организациями, 

с высшими учебными заведениями по разработке новой техники и технологии производства;
– обеспечение технической подготовки производства для выполнения перспективных производ-

ственных планов;
– проведение маркетинговых исследований рынка;
– защита объектов интеллектуальной собственности.

Карданные передачи,  
тормозные камеры,  

амортизаторы грузовых  
и коммерческих автомобилей

Освоение новых 
типоразмеров на базе 

существующих 
разработок

Разработка 
и освоение 

принципиально 
новых 

конструкций

Оптимизация 
конструкций 

с целью снижения 
расхода материалов 

и энергоресурсов

Рис. 1. Основные направления инновационной деятельности НТЦ ОАО «Белкард»,  
г. Гродно
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карданных валов 

с шарнирами равных  
угловых скоростей

Рис. 2. Основные направления деятельности НТЦ ОАО «Белкард»,  
г. Гродно, в области совершенствования автомобильных агрегатов
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Рис. 3. Прогрессивные энерго-, ресурсосберегающие технологии, внедряемые НТЦ ОАО «Белкард»,  
г. Гродно
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Рис. 4. Направление деятельности НТЦ ОАО «Белкард»,  
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г. Гродно, в области совершенствования материалов и комплектующих

Направление научно-технического сотрудничества
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НАН Беларуси, 
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НАМИ, 
г. Москва

Рис. 5. Сотрудничество НТЦ ОАО «Белкард»,  
г. Гродно, с научными организациями и высшими учебными заведениями
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Рис. 6. Направления использования CALS-технологий в НТЦ ОАО «Белкард», г. Гродно

Создание НТЦ обусловило реализацию ряда важнейших проектов по созданию и освоению автомо-
бильных компонентов с повышенным техническим ресурсом [2]:

1. ОАО «Белкард», г. Гродно, освоило производство карданных валов в диапазоне от ВАЗа до БелАЗа. 
Это позволяет, в зависимости от конъюнктуры рынка и форс-мажорных обстоятельств, гибко перестра-
иваться на другие типоразмеры.

2. ОАО «Белкард», г. Гродно, освоило производство карданных валов для сельхозмашин размерно-
стей 160, 250, 400, 630, 1500 с защитой и без защиты. На первом этапе в этом случае превалировал не 
столько рыночный, сколько государственный подход, так как сельскохозяйственный производитель при 
его малых потребностях оказался, по сути, беззащитным. 

3. НТЦ ОАО «Белкард», г. Гродно, восстановил производственные связи с российскими производите-
лями, освоив производство карданных валов для Онежского и Петербургского тракторных заводов, для 
подвижного состава железных дорог, для Павловского автобусного завода и других заводов по произ-
водству автобусов, для заводов по производству дорожных машин, прокатных станов, бумагоделатель-
ных машин, для ряда других машиностроительных предприятий.

4. Разработана, испытана и поставлена на производство конструкция перспективных карданных ва-
лов серии «Белкард-2000» для Минского и Камского автозаводов с ресурсом, увеличенным за счет при-
менения подшипников повышенной грузоподъемности, крепления шарниров стопорными кольцами, 
установки антифрикционных полимерных шайб, скользящего шлицевого соединения с полимерным по-
крытием и шлицами, полученными методом холодного пластического деформирования, соединением 
фланцев карданных валов и фланцев агрегатов (моста, коробки передач) посредством торцевых шлицев 
в соответствии с европейскими стандартами. За разработку концепции карданных валов серии «Бел-
кард-2000» и внедрение их в производство ОАО «Белкард», г. Гродно, внесено в перечень высокотехно-
логичных предприятий Республики Беларусь.
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В течение 27 лет удалось создать собственную, теперь уже общепризнанную службу, — научно-
технический центр, который стал не только разработчиком новой перспективной продукции, новых  
высокоэффективных технологических процессов, но и структурой, обеспечивающей техническое пере-
вооружение предприятия, доводку, испытание, постановку на производство новых изделий, анализ тен-
денций развития, определяющих стратегию развития ОАО «Белкард», г. Гродно.

С момента создания НТЦ освоено совместно с партнерами более 2000 ед. новой продукции, получе-
но более 200 охранных документов на объекты промышленной собственности.

В современных условиях усиливается дефицит кадров промышленно-производственного состава, ко-
торый через 3–5 лет при сохранении нынешней тенденции приведет к практически полному методоло-
гическому кризису. При отсутствии необходимых средств и времени на формирование современной ла-
боратории и научно-исследовательской базы для обеспечения учебного процесса перспективным подхо-
дом представляется интеграционный, основанный на формировании научно-учебно-производственных 
структур нового типа на основе совместного использования кадрового, материально-технического и ин-
теллектуального потенциала всех участников жизненного цикла промышленной продукции — научных 
учреждений, вузов, промышленных предприятий. Это позволит использовать инновационный потен-
циал промышленных предприятий для организации учебного процесса и подготовки квалифицирован-
ных кадров. 

Опыт практической деятельности НТЦ ОАО «Белкард», г. Гродно, свидетельствует об особой пер-
спективности кластерных моделей различной структуры, предполагающих формирование формальных 
и неформальных объединений различных участников «жизненного цикла продукции» или производ-
ственного процесса.

Вариантом кластерной инновационной структуры с выраженной ролью образовательного компонен-
та являются специализированные подразделения, интегрированные в системе «академия наук — вуз», 
«вуз — промышленное предприятие», «академия наук — промышленное предприятие». Опыт функцио-
нирования подобных инновационных структур типа научно-учебных, учебно-производственных и 
научно-производственных комплексов в виде учебных кафедр, совместных научно-исследовательских, 
отраслевых и проблемных лабораторий, экспериментальных конструкторских бюро свидетельствуют об 
их достаточной эффективности и целесообразности. Подобные инновационные структуры были созда-
ны и в ряде случаев успешно функционируют при ведущих предприятиях, научных учреждениях и учеб-
ных заведениях. Вместе с тем анализ проблем, возникающих при создании и функционировании инно-
вационных структур интеграционного типа, убедительно доказывает необходимость углубления инте-
грации научного, научно-технического, производственного и управленческого ресурсов, сосредоточен-
ных в различных отраслях народнохозяйственного комплекса, на базе системного подхода, учитываю-
щего реалии современного функционирования мировой хозяйственной системы.

Представляется целесообразной разработка и реализация интеграционной модели, в которой основ-
ные участники инновационного процесса — Национальная академия наук Беларуси, вузы и промыш-
ленные предприятия — сформируют единую систему с глубоким взаимным проникновением и пере-
теканием интеллектуального ресурса в целевые сегменты, составляющие единое инновационное поле.

Показательным примером является формирование в НТЦ филиала учебной кафедры и научно-
исследовательской лаборатории на базе договора о совместной деятельности ОАО «Белкард», г. Гродно, 
и УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы». Студенты инженерных специаль-
ностей УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы» имеют возможность прохо-
дить все виды практик на производстве и функциональных подразделениях завода, участвовать в про-
изводственном процессе, выполнять курсовые и дипломные проекты в интересах предприятия, выпол-
нять лабораторные работы, проходить практические занятия.

Таким образом, эффективность практической реализации стратегии инновационного развития на 
государственном, региональном и субъектном уровнях зависит от наличия адекватной инфраструкту-
ры и обеспечения процесса функционирования промышленных предприятий. В зависимости от спец-
ифики промышленного предприятия, его инновационного потенциала, регионального расположения 
возможны различные подходы научного обеспечения. Перспективным направлением является создание 
инновационных структур типа научно-технических центров, осуществляющих разработку новшеств 
и сопровождение процесса производства, реализации и защиты инноваций.
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Одним из основных приоритетных направлений развития экономики страны до 2030 г., согласно ди-
рективам Главы государства и правительства, является ресурсосбережение [1]. Это, в первую очередь, 
относится к строительству одной из ключевых отраслей Республики Беларусь, определяющей как состо-
яние ее экономики, так и социальных программ. Однако вклад отрасли в ВВП страны в настоящее время 
снизился, имеет место отток трудовых ресурсов, затрудняющий ее дальнейшее развитие.

В целях устойчивого развития строительства указами Президента и в постановлениях Правитель-
ства Республики Беларусь [1–3] намечено: осуществить стратегическое снижение энергоемкости ВВП 
к 2025 г. не менее чем на 60 % и довести долю строительства в ВВП до 6,3 %, снизить индексы стоимости 
строительно-монтажных и прочих работ за 2022–2025 гг. на 11 %.

Реализация указанных программ имеет стратегическое значение, так как позволяет перейти от энер-
гоматериалоемкого строительства к современному наукоемкому инновационному ресурсосберегающе-
му и экологически чистому. Это обеспечит научно-технический суверенитет страны и дополнительные 
конкурентные преимущества отечественному производителю на рынке строительных услуг как в Рес-
публике Беларусь, так и за ее пределами, учитывая то, что многие сырьевые и энергетические ресурсы 
ввозятся в страну из-за рубежа, существенно увеличивая стоимость производимой продукции. В свя-
зи с этим решение вопросов, связанных с повышением ресурсоэффективности строительства, являет-
ся особенно актуальным.

Как показывает мировая практика, это возможно только на базе результатов научных исследований 
и, как следствие, при инновационном подходе к развитию и совершенствованию ресурсоэффективно-
сти строительства.

Государственная стратегия развития и регулирования строительной деятельности, отдельных ее 
аспектов широко представлены в различных директивных документах [1–4]. В рамках резкого сокра-
щения инвестиций это позволяет сформулировать приоритеты и направления развития. Однако в госу-
дарственных программах в области строительства, в частности фундаментостроения, на долю которо-
го, в зависимости от производственных условий, приходится до 30 % общих затрат, не рассматриваются 
методы организации управления и реализации инвестиционно-строительных программ в современных 
экономических условиях рынка услуг с учетом его состояния и проблем.

Наряду с успехами отрасли в реализации отдельных инновационных программ, в последние годы на-
блюдается тенденция к удорожанию услуг нулевого цикла. Анализ положения дел в научно-технической 
и инновационной деятельности в фундаментостроении показывает, что снижение эффективности стро-
ительного производства и темпов его перевода на инновационный путь развития обусловлены следую-
щими основными причинами:

1. Технологическая отсталость строительных организаций республики от современного уровня фун-
даментостроения, которая выражается в отсутствии отечественного парка разнообразных землеройных 
и общестроительных машин и механизмов при суммарной их значительной мощности.

2. Низкая компетенция строительных организаций в вопросах современного инновационного и ре-
сурсосберегающего строительства.

3. Отсутствие правовых и юридических механизмов экономического взаимодействия между строи-
тельными и научно-специализированными организациями, что приводит, несмотря на развитую нор-
мативную базу (ТНПА) в области фундаментостроения, к ресурсозатратным (неэффективным) решени-
ям, которые трудно опротестовать как в порядке пересмотра, так и рационализации или инновационной 
корректировки в целях экономии ресурсов и снижению сроков строительства.

4. Недостатки в проведении и внедрении научно-исследовательских работ, состоящие:
– в отсутствии механизмов внедрения конечной научной инновационной продукции в массовое 

строительство;
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– отсутствии должной координации между научными коллективами и производством;
– отсутствии экономических стимулов инновационного развития фундаментостроения;
– слабом экономическом анализе применяющихся решений в области фундаментостроения;
– отсутствии внимания к внедрению ресурсосберегающих инновационных конструкций и техноло-

гий, без которых невозможен технический прогресс.
В настоящее время научно-исследовательские работы в рамках государственных программ, заказчи-

ком которых выступает Минстройархитектуры, полностью свернуты по всем направлениям в связи с 
отсутствием финансирования, а завершенные ранее, как правило, в массовом строительстве не внедря-
ются или используются в незначительном объеме.

В планах внедрения новой техники строительных министерств использование экономичных (по сравне-
нию с традиционными) конструкций фундаментов и технологий их возведения не предусматривается.

5. Не отвечает современным требованиям также существующая материально-техническая база фун-
даментостроения (особенно монолитного). Выпуск бетоносмесительных инвентарных установок обе-
спечивает потребность в бетоне примерно на 60 %. Нуждаются в модернизации (автоматизации) про-
изводственных процессов и арматурные заводы. Приоритетными должны стать разработки конструк-
ций и технологий (методов устройства) фундаментов с использованием современных материалов (на-
пример, стеклопластиковой арматуры, составов бетонной смеси, технологий ухода за бетоном в постро-
ечных условиях и др.).

Необходимо также разработать универсальную опалубку, позволяющую возводить индивидуальные 
монолитные конструкции и отечественные технологии и оборудование для изготовления и контроля ка-
чества набивных монолитных свай, особенно длинных.

Отечественная промышленность и промышленность стран СНГ практически не выпускают доста-
точно тяжелого и сверхтяжелого сваебойного оборудования, а имеющиеся установки для устройства бу-
ронабивных свай менее универсальны и менее надежны, чем зарубежные. Сложившееся положение со 
сваебойной техникой и с машинами для устройства буронабивных свай осталось на уровне требований 
строительства 10–20-летней давности.

6. Согласно ТНПА, проектирование и строительство объектов без полных и достоверных данных по 
инженерным изысканиям запрещено.

К существенным недостаткам изысканий следует отнести низкую стоимость изыскательских работ, 
составляющую 1–3 % от общей стоимости объекта. Это явно недостаточно для обеспечения проектных 
организаций качественными данными об инженерно-геологических условиях площадок строительства 
и строительных свойствах грунта, что сказывается на существенном удорожании строительства. За ру-
бежом затраты на изыскания значительно больше. Увеличение затрат на изыскания на 5–10 % снижает 
стоимость фундаментов до 30 %.

Не менее сложной проблемой изысканий является отсутствие серийного выпуска оборудования 
и приборов для их выполнения.

7. В настоящее время затраты на научно-технические исследования в фундаментостроении мини-
мальны или отсутствуют вовсе. Это относится к сотрудникам высшей квалификации, которых осталось 
не более десятка на всю республику, занятых научно-исследовательскими работами, а также к оснаще-
нию научных подразделений приборами и оборудованием. В то же время фундаментостроение, в силу 
специфических особенностей, является весьма наукоемкой отраслью. Сложившаяся в нашей стране 
диспропорция в уровне научного потенциала и его материально-технической базы между отдельными 
научно-исследовательскими организациями, работающими в области строительства, является одной из 
основных причин отставания практики от уровня современного инновационного фундаментостроения.

Для выхода из наметившегося кризиса и повышения эффективности фундаментостроения необхо-
димо обратить серьезное внимание на решение следующих основных задач:

1. Наиболее острой является проблема создания и развития современной материально-технической 
базы фундаментостроения. От ее решения зависит массовое внедрение прогрессивной технологии 
в практику строительства.

Для ее развития необходимо обеспечить строительные организации отечественными машинами 
и оборудованием, в том числе универсальным оборудованием и машинами — для малой механизации, 
позволяющими возводить фундаменты различных видов.

2. Немаловажное значение для обеспечения ресурсосберегающего проектирования и фундаменто-
строения имеют экономические вопросы строительства, которым уделяется значительно меньше вни-
мания, чем техническим.

В современной проектной практике экономическая целесообразность технических решений, как 
правило, не рассматривается, что часто приводит к необоснованным решениям и применению неэконо-
мичных фундаментов.
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3. Одним из наиболее актуальных вопросов в инновационной деятельности является повышение за-
интересованности строительных организаций во внедрении инновационных ресурсоэффективных ре-
шений, видов фундаментов и методов подготовки оснований. Положительным фактором является ста-
бильность цен на основания, фундаменты зданий и сооружений. Для этого следует разработать эталон-
ные цены на устройство различных видов фундаментов в зависимости от грунтовых условий и нагрузок.

В условиях существенного сокращения численности научных работников в области фундаменто-
строения острое значение приобретают вопросы планирования и выбора направлений исследований. 
Критерием является экономический показатель на 1 руб. затрат, зависящий от значимости и масштаб-
ности намечаемых результатов исследований.

Стратегическим направлением реализации указов Главы государства, постановлений Правительства 
о повышении эффективности строительства, в том числе в области фундаментостроения, является вне-
дрение системы автоматизированного проектирования, позволяющей осуществить поиск оптималь-
ного решения с учетом всех требований ТНПА. Современное состояние программных средств САПР 
и оснащенность проектных организаций ЭВМ позволяет уже сейчас существенно повысить качество 
и сократить сроки проектирования фундаментов.

4. Необходимо значительно увеличить финансирование для проведения актуальных научно-
исследовательских работ по вопросам инженерной геологии, механики грунтов, оснований и фундамен-
тов, подготовки кадров высшей квалификации, в которых фундаментостроение испытывает большой 
дефицит.

Для улучшения качества работ в области фундаментостроения необходимо расширить сеть специа-
лизированных строительных организаций, повысить квалификацию рабочих и инженерно-технических 
работников.

5. Выполненный анализ проблемы совершенствования фундаментостроения в целом по стране пока-
зал необходимость не только широкого внедрения инновационных разработок, но и рационального ис-
пользования существующих эффективных решений.

6. В целях концентрации научных, проектных и производственных сил на приоритетных направле-
ниях научно-технического прогресса в области фундаментостроения и ускорения внедрения разработок 
в практику проектирования и строительства, целесообразно создавать межведомственные (в том числе 
межгосударственные) научно-производственные коллективы и объединения (НПО).

В состав НПО должны входить научно-исследовательские, изыскательские, проектные и строитель-
ные организации, а также предприятия, выпускающие опытные образцы новой техники.

Цель объединений — создавать новую технику, выпускать опытные образцы, осуществлять экспе-
риментальное строительство, внедрять в массовое строительство апробированные прогрессивные раз-
работки и осуществлять их научно-техническое сопровождение. Объединения должны создаваться на 
основе единой системы планирования.

7. Адаптировать в практическую деятельность строительных организаций страны «инновационный 
потенциал» фундаментостроения, который не находит широкого применения (развития) при решении 
вопросов ресурсосбережения. Так, несмотря на то что в республике имеется значительный научный по-
тенциал, который является сильным конкурентным преимуществом и еще не утрачен, в силу разных об-
стоятельств он практически не конвертируется в инновации в строительном производстве страны. Под 
инновацией понимаются новые или усовершенствованные технологии, виды продукции и услуг, а так-
же организационно-технические решения производственного, административного, коммерческого или 
иного характера, способствующие их продвижению на рынок (ГОСТ 31279) и обеспечивающие их кон-
курентные преимущества по сравнению с предыдущим поколением товаров и услуг. Внедрение иннова-
ций основывается на требованиях СТБ ISO 9004.

Многие специалисты считают, что это происходит от недостатка финансирования. Однако основная 
причина, очевидно, заключается в отсутствии адекватной государственной политики, в частности, Мин-
стройархитектуры, по данному вопросу и финансовых стимулов у организаций, участвующих в процес-
се «наука — проектировщик — строитель — министерство» (инноватор — внедряющая организация — 
инвестор). Эффективность инновационного процесса зависит от уровня их взаимодействия между 
собой и составляющих процесса: научно-технического, производственно-технологического, финансово-
экономического и кадрового потенциалов. В противном случае курс на ресурсосберегающую экономи-
ку будет носить формальный характер и не принесет желаемого результата.

Таким образом, анализ состояния фундаментостроения в условиях Республики Беларусь показал, что, 
несмотря на достигнутые успехи, особенно в области экспериментально-теоретических разработок, его 
технический уровень отстает от современных требований практики. Методы производства работ и тру-
доемкость (производительность труда) в массовом фундаментостроении остались на уровне, достигнутом  
20 лет назад. В общей стоимости трудоемкости и сроков их возведения зданий и сооружений (объектов) 
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работы нулевого цикла по-прежнему занимают значительную долю (до 15–20 %), особенно для мало-
этажного сельскохозяйственного строительства и объектов, возводимых на основаниях III категории 
сложности с наличием специфических грунтов.

В свете задач, поставленных Главой государства и Правительством перед капитальным строитель-
ством [1], необходимо не только ликвидировать имеющееся отставание, но и поднять фундаментостро-
ение на более высокий современный качественный уровень:

– создать современную материально-техническую базу фундаментостроения;
– на базе программного обеспечения и ПК создать организационно-экономические предпосылки 

 для массового внедрения научно-технических достижений, прошедших этап экспериментального вне-
дрения;

– повысить уровень научно-исследовательских работ посредством концентрации научных сил на 
приоритетных направлениях, тесной координации производственных, проектных, научных организа-
ций и НПО; для этих целей под эгидой Минстройархитектуры или Белорусского общества по механике 
грунтов и фундаментостроению целесообразно создать Фонд фундаментостроения с отчислением до 1 % 
прибыли строительных производственных организаций на финансирование его деятельности по адап-
тации инновационного потенциала фундаментостроения в их производственную деятельность при ре-
шении вопросов ресурсосбережения.
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Сертификация и стандартизация инновационной продукции, активно развивающейся во всем 
мире, — одна из основных задач содействия инновационной деятельности.

На первом этапе главной задачей раздела «“Зеленый” строительный сектор» по трендам глобально-
го развития белорусской модели устойчивого развития, определенной Концепцией Национальной стра-
тегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 г., является разработка и внедре-
ние стандартов «зеленого» строительства, соответствующих международным, признанных мировых си-
стем, что будет стимулировать развитие инновационных технологий производства строительной про-
дукции ресурсосберегающего типа, улучшит ее качество и обеспечит безопасное состояние окружаю-
щей среды [1].

Важным и актуальным направлением развития современной строительной отрасли является «зеле-
ное» строительство, которое предполагает снижение влияния зданий на протяжении всего жизненно-
го цикла на окружающую среду и здоровье человека, что достигается и за счет использования экологи-
чески безопасных строительных материалов. В этой связи для решения экологических проблем реали-
зуются механизмы стандартизации, включающие систему мероприятий по защите окружающей среды.
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«Зеленое» строительство — ресурсосберегающий метод строительства, при котором создаются зда-
ния, оказывающие меньшее воздействие на окружающую среду и требующие меньших эксплуатацион-
ных затрат [2].

Международная практика показывает, что наиболее эффективно экологическое строительство раз-
вивается при условии внедрения комплекса мер на различных уровнях регулирования строительного 
процесса: определения государственных целей в области достижения устойчивого развития, совершен-
ствования нормативно-правовой базы «зеленого» строительства, финансирования и внедрения добро-
вольных экологических стандартов.

Важнейшей категорией в оценке устойчивости зданий является экологическая безопасность строи-
тельных материалов. Ее основные составляющие — это используемые критерии, доказательная база нор-
мативных правовых актов, а также определение весомости показателей [3].

В настоящее время НПП РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» для содействия устойчивому развитию и вне-
дрению принципов «зеленого» строительства осуществляет разработку соответствующих националь-
ных стандартов.

В 2023 г. разработаны и введены в действие стандарты, устанавливающие принципы, показатели 
и требования для разработки экологических деклараций строительной продукции [4–6].

Экологическое декларирование проводится в целях информирования об экологических характеристи-
ках продукта или услуги для применения в формате взаимодействия, в том числе «бизнес — бизнес» (B2B), 
но при определенных условиях не исключается применение в формате «бизнес — потребитель» (B2C).

Экологическая декларация продукции — документ, содержащий количественные экологические дан-
ные производимой продукции или оказываемых услуг с использованием предварительно установлен-
ных показателей и, при необходимости, дополнительную экологическую информацию.

Все разрабатываемые в настоящее время декларации о воздействии на окружающую среду, экологи-
ческие маркировки продукции можно разделить на три типа. Для строительных материалов наиболее 
подходящей является экологическая декларация по типу III, в которой особую роль играют правила для 
различных категорий продуктов.

Основные задачи экологической декларации типа III:
– предоставление информации, полученной на основе оценки жизненного цикла продукции, а также 

дополнительной информации об экологических аспектах продукции;
– оказание помощи производителям, покупателям и пользователям в сравнении экологических по-

казателей продукции;
– поощрение улучшения экологических показателей продукции;
– представление информации для оценки экологических воздействий продукции на протяжении ее 

жизненного цикла.
Экологическая декларация охватывает все этапы жизненного цикла строительного продукта, содер-

жит информацию о приобретении сырьевых материалов, о затрачиваемых на производство энергоноси-
телях и эффективности их использования, об используемых видах сырьевых материалов и химических 
веществ, а также об экологических последствиях, связанных с выбросами и отходами при производстве 
конкретного вида продукции. Экологическая декларация определенной категории продуктов всегда свя-
зана с местом их производства.

Разработка экологической декларации состоит из этапов, представленных на рисунке.

Разработка правил
категории продуктов

Оценка жизненного цикла
строительной продукции

Разработка 
экологической декларации

Верификация и установление 
срока действия

1

2

3

4

Этапы разработки экологической декларации
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Для декларирования установлен определенный список экологических показателей на основании 
оценки жизненного цикла продукции, инвентаризационного анализа жизненного цикла и дополнитель-
ных показателей, представленных в таблице.

Экологические показатели строительной продукции

Показатели
оценка жизненного цикла инвентаризационный анализ дополнительные

– потенциал глобального 
потепления;
– потенциал разрушения 
озонового слоя;
– потенциал закисления 
почвенных и водных ресурсов;
– потенциал эвтрофикации;
– потенциал образования 
тропосферного озона;
– потенциал абиотического 
истощения не ископаемых  
и ископаемых ресурсов

– использование первичных  
и вторичных ресурсов;
– суммарное потребление 
не возобновляемых и 
возобновляемых энергоресурсов;
– содержание биогенного 
углерода;
– потребление пресной воды;
– отходы и выходные потоки

– содержание опасных веществ  
в готовом изделии;
– выбросы опасных веществ внутри 
помещения;
– ионизирующее излучение;
– загрязнение земельных и водных 
ресурсов

Экологические декларации являются независимыми, международно признанными документами 
о воздействии строительной продукции на окружающую среду, способствующими оптимизации произ-
водственного процесса, выбору экологичных видов сырья, упаковочных материалов и энергоносителей.

Разработка и внедрение стандартов «зеленого» строительства стимулирует бизнес, развитие иннова-
ционных технологий, улучшает качество жизни общества и состояние окружающей среды, стимулиру-
ет развитие отечественной науки.
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На современном этапе экономического развития конкуренция как движущая сила вынуждает произ-
водителей постоянно искать новые пути повышения своей конкурентоспособности.

ОАО «ГОТТЦ “ГАРАНТ”» осуществляет свою деятельность в условиях олигополии. В Республике 
Беларусь функционируют более 30 интернет- и телепровайдеров, которые конкурируют между собой. 
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Доля государственного провайдера в лице РУП «Белтелеком» составляет мажоритарную часть, а именно 
более 80 % активов. Современные условия функционирования информационного сектора таковы, что 
единственным способом повышения конкурентоспособности и формирования стратегических конку-
рентных преимуществ является внедрение инноваций.

В данной работе использованы три метода оценки конкурентоспособности организации: Модель 5 
конкурентных сил Майкла Портера, построение гипотетического многоугольника и SWOT-анализ.

На основе анализа Модели 5 конкурентных сил Майкла Портера выявлены: 
–  уровень угрозы со стороны товаров-заменителей: существует угроза со стороны товаров-

заменителей. Так как ОАО «ГОТТЦ “ГАРАНТ”» конкурирует в условиях олигополии, продукты одно-
родны (интернет, телевидение, домашняя телефонная связь и др.), но каждый провайдер стремится ре-
шить сразу 2 задачи: выпустить прибыльный для самой организации продукт (услугу) и  превзойти кон-
курентов по характеристикам продукта с целью увеличения числа новых клиентов; 

– уровень внутри отраслевой конкуренции высок: рынок находится в стадии зрелости, низкоконцен-
трированный; 

– угроза появления новых игроков, способных запустить передел рынка: крайне мала, практически 
отсутствует; РУП «Белтелеком» является крупным провайдером с большим количеством подразделений 
в Беларуси, поэтому каждая информационная организация так или иначе зависит от государственного 
провайдера;

– угроза со стороны поставщиков: низкая; ОАО «ГОТТЦ “ГАРАНТ”» является одним из распростра-
нителей телефонного и интернет-оборудования;

–  угроза со стороны потребителей: высокая; чаще всего потребители прибегают к «привычному» 
в стране оператору, не проанализировав предложения других организаций.

Следующий метод для оценки конкурентоспособности рассматриваемого оператора — построение 
гипотетического многоугольника. 

В качестве оператора-конкурента выбран РУП «Белтелеком». Данный государственный оператор за-
нимает лидирующие позиции в белорусской информационной системе. На рисунке представлен гипоте-
тический многоугольник конкурентоспособности. В нем рассмотрены 2 оператора по нижеперечислен-
ным характеристикам и дана большая оценка — от 0 до 10.
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Гипотетический многоугольник конкурентоспособности

В понятие «Ассортимент услуг» были включены все предоставляемые продукты: телефонная связь, 
услуги интеллектуальной платформы, интернет и передача данных, выделенные линии и каналы, сервис-
ные пункты, телевидение.

В характеристике «Качество услуг» в совокупности рассмотрены работа службы поддержки, предо-
ставление консультаций по различным вопросам, условия обслуживания карт. ОАО «ГОТТЦ “ГАРАНТ”» 
осуществляет круглосуточную поддержку своих клиентов. При обращении клиента в службу техниче-
ской поддержки с сообщением о возникновении неисправности представитель задает клиенту ряд во-
просов для записи контактных данных клиента и проведения предварительного анализа неисправности. 
Заполненной заявке о неисправности присваивается идентификационный номер, который сохраняется за 
ней до устранения проблемы. Для каждой неисправности, о которой сообщает клиент, должна открываться  
заявка о неисправности, которая является базовым документом для информирования клиента, помога-
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ет учитывать время, потраченное на различные этапы устранения неисправностей, а также важна для 
распознавания тенденций, обеспечивает дополнительную информацию для процесса эскалации пробле-
мы, если проблема не решается в контрольный срок. Заявка остается открытой до окончательного устра-
нения проблемы и согласия клиента закрыть заявку. Процесс устранения неисправности координирует-
ся и контролируется специалистом службы поддержки. Если необходима дополнительная информация, 
специалисты службы поддержки продолжают взаимодействие с клиентом.

В характеристике «Доступность потребителям» подразумевается сумма факторов, таких как воз-
можность подключения услуги, становление клиентом без посещения офиса организации. Стать кли-
ентом ОАО «ГОТТЦ “ГАРАНТ”» и РУП «Белтелеком» можно, не посещая офис. Для этого потребуется 
ввести данные паспорта в заявке на официальном сайте, после чего придумать данные для входа в лич-
ный кабинет. 

Характеристика «Финансовое положение организаций». Так как РУП «Белтелеком» является основ-
ным оператором электросвязи в Беларуси, его финансовое положение гораздо выше, чем у ОАО «ГОТТЦ 
“ГАРАНТ”». 

Характеристика «Известность оператора в Республике Беларусь». РУП «Белтелеком» является самым 
крупным провайдером страны. Он лидирует по всем показателям финансовой деятельности, а также по 
количеству предоставляемых услуг. ОАО «ГОТТЦ “ГАРАНТ”» стремится занимать лидирующую пози-
цию в данном секторе услуг насколько это возможно.

Проведенный в данной работе SWOT-анализ позволил выявить сильные и слабые стороны органи-
зации, угрозы и ее возможности.

S — сильные стороны организации. У ОАО «ГОТТЦ “ГАРАНТ”» это наличие отделений в разных 
районных центрах Гродненской области; хорошо обученные и грамотные сотрудники; способность ве-
сти конкурентную борьбу; большой отраслевой опыт команды, в том числе в реализации сложно струк-
турированных сделок и сделок с проектным финансированием.

W — слабые стороны: медленное принятие решений в филиалах; доверие потребителей; недостаток 
инноваций; недостаточный обьем информации о клиентах.

O — возможности: повышение спроса клиентов; формирование новых сегментов рынка; внедрение 
инновации; привлечение новой клиентской базы.

T — угрозы: проблемы макроэкономического характера; увеличение числа конкурентов; ухудшение 
демографической ситуации.

Исходя из вышепредставленного анализа, можно сделать вывод о том, что у рассматриваемого опе-
ратора достаточно возможностей для повышения конкурентоспособности на рынке. Однако существу-
ют определенные угрозы, способные помешать дальнейшему росту конкурентоспособности, но они об-
условлены внешними факторами, на которые организация не способна повлиять.
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На протяжении долгого периода США занимали лидирующие позиции в области науки и технологий. 
Начало развития науки и технологий в США проходило в условиях относительной изолированности от ли-
деров того времени — Англии и Германии. Однако Первая, а затем и Вторая мировые войны содействовали 
вовлечению США в мировое научно-технологическое развитие: во-первых, на американский континент 
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переселялись представители научного сообщества, во-вторых, в отсутствие необходимости восстанав-
ливать страну от последствий военных действий значительные финансовые ресурсы направлялись на 
развитие науки и технологий. Стимулом научно-технологического развития также стало установление 
биполярного мира и ведение холодной войны. Вплоть до 1980-х гг. приоритетом научно-технологической 
политики США являлась оборонная сфера.

Следует отметить, до настоящего времени США не отказывались от развития военных технологий: 
в разное время программы развития военных технологий по-разному поддерживались аппаратом госу-
дарственного управления. Например, при Дж. Буше-старшем в приоритете были крупные масштабные 
военные проекты, а Б. Клинтон отказался от реализации макропроектов в пользу более функциональ-
ных и быстро реализуемых.

Еще одной особенностью научно-технологической политики является преимущественно прямая 
поддержка развития науки и технологий — финансирование различных программ из федерального бюд-
жета, при этом косвенным методам стимулирования до 2010-х гг. уделялось минимальное внимание. 
Объяснялся этот феномен действием Закона «О конкурентоспособности»: применяя косвенные методы 
стимулирования, государство вмешивается в экономические законы существования рынка и нарушает 
процесс формирования свободной конкуренции.

Со временем распространение получили такие инструменты, как налоговое стимулирование, нало-
говые кредиты, поощрение коммерциализации технологий, развитие трансфера технологий, создание 
различных форм взаимодействия бизнеса, науки и государства, венчурное инвестирование и др.

Ключевые особенности научно-технической политики США в 1980–2020 гг. представлены в таблице.

Особенности и инструменты научно-технической политики США в историческом аспекте

Период Характерные особенности институты, нормативно-правовые акты, инструменты

До 1980-х гг. 
(администрация 
Р. Рейгана)

Расширение косвенного 
стимулирования 
развития технологий; 
стимулирование развития 
технологий в частной сфере; 
преимущественное развитие 
технологий в военной сфере 
(связано с холодной войной); 
разработка и реализация 
мегапроектов

– Стэндфордский индустриальный парк; Кремниевая 
долина; Национальный институт стандартов и 
технологий; Управление научно-технической 
политики; Корпоративный исследовательский 
консорциум SEMATECH; Институт 
фундаментальных исследований; Фонд «Технологии, 
Развлечения, Дизайн»; 
– Закон «О торговле и конкурентоспособности»; 
Программа инновационных исследований 
малого бизнеса (SBIR); Программа космических 
челноков и др.; Закон «О высокопроизводительных 
вычислительных системах», 1991 г.; Закон Бэя — 
Доуля;
– поощрение трансфера технологий; создание 
корпоративных исследовательских альянсов; 
налоговый кредит на исследования и разработки; 
диффузия гражданских промышленных технологий; 
государственно-частное партнерство в оборонной 
сфере

1990-е гг. 
(администрация  
Дж. Буша-ст.)

Реализация крупных военных 
объектов и программ; 
сокращение разрыва между 
гражданскими и военными 
технологиями; формирование 
новых и усовершенствование 
старых инструментов 
косвенного стимулирования 
развития технологий; 
расширение и облегчение 
трансфера технологий; 
изменение приоритетов 
научно-технологического 
развития (от военного 
назначения к гражданским 
НИОКР)

– Совет по конкурентоспособности; Национальный 
совет по науке и технике;
– Агентство по передовым оборонным 
исследовательским проектам Министерства 
обороны США; Институт науки и международной 
безопасности;
– Стратегическая оборонная инициатива; Доклад 
Совета по конкурентоспособности; Инициатива  
в области высокоэффективного программирования; 
Программа передовых технологий; Программа 
передачи технологий малому бизнесу; Проект 
генома человека; Программа США по исследованию 
глобальных изменений;
– адресная поддержка коммерчески значимых 
научно-технологических приоритетов; поддержка 
инноваций в частном секторе; государственное 
финансирование НИОКР
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Период Характерные особенности институты, нормативно-правовые акты, инструменты

1990–2000 гг. 
(администрация 
Б. Клинтона)

Снижение роли государства 
в поддержке научно-
технологического развития; 
отказ от мегапроектов, 
направленность на 
развитие малых проектов 
(функциональных, в 
максимально сжатые сроки); 
централизация научно-
технической политики; 
«прагматизация» науки; 
приоритет здравоохранения, 
биотехнологий, 
информационных 
технологий, технологий 
«электронного 
правительства»; научно-
техническое развитие в целях 
сохранения и восстановления 
окружающей среды; развитие 
технологий двойного 
назначения

– Управление по научно-технологической политике 
при президенте США; Национальный совет по науке 
и технологиям; Национальные институты здоровья 
Министерства здравоохранения и социальных служб; 
Национальный научный фонд;
– Послание о положении страны от 1998 г.; 
Программа исследований и разработок в области 
сетевых и информационных технологий; закон 
о телекоммуникациях; программы по развитию 
информационной инфраструктуры; программы, 
направленные на интернационализацию школ, 
сельских районов; Программа передовых технологий; 
Партнерство по распространению промышленных 
технологий; Программа по созданию системы 
национальной противоракетной обороны;
– коммерциализация технологий;  
государственно-частное партнерство; усиление 
кооперации науки и бизнеса; прямое государственное 
финансирование либерализации государственного 
регулирования; специальные гранты Национального 
научного фонда; технологический трансфер; 
коммерциализация технологий; разделение рисков; 
налоговое стимулирование рынков «чистой» 
энергетики; «обратный» трансфер технологий

2000-е гг. 
(администрация  
Дж. Буша-младшего)

Воспроизводство элементов 
политики Дж. Буша-старшего; 
развитие оборонных 
программ; сокращение 
прямого государственного 
финансирования 
технологического развития 
бизнеса; оборонные НИОКР 
рассматривались, в том 
числе, в качестве стимула к 
появлению новых прорывных 
технологий; приоритет — 
«науки о жизни», 
энергетические технологии

– Президентский комитет советников по науке  
и технологиям; Управление по науке Министерства 
энергетики; Государственно-частное партнерство 
«Freedom Car and Fuel Partnership» на базе альянса 
промышленных компаний USCAR; Национальная 
система ПРО; Фонд информационных технологий  
и инноваций;
– план «возращения» на Луну и полетов на Марс;  
Программа удвоения бюджетов на естественные 
науки (не получила реализации в полной мере); 
программы по созданию новых видов вооружений и 
военной техники; закон о создании возможностей 
 для целенаправленного развития технологий, 
образования и науки (закон о конкурентоспособности 
 Америки); Рамочные границы НИОКР; Инициатива 
в сфере водородного топлива; Рамочный закон  
«Об энергетике», 2005 г.; Инициатива в сфере 
передовой энергетики; Инициатива в сфере 
технологий по противодействию изменениям 
климата; Инициатива в сфере научных исследований 
изменений климата; Инициатива в сфере науки 
об океанах; Президентская инициатива «Видение 
космических исследований»; Программа 
инновационной технологии;
– государственное финансирование НИОКР в сфере 
обороны и безопасности; косвенная поддержка 
бизнеса доконкурентной стадии; государственно-
частное партнерство в энергетической сфере; 
налоговые кредиты; системы регламентов; поощрение 
трансфера технологий и коммерциализации научных 
результатов; создание корпоративных центров  
и иных форм партнерств с бизнесом; дерегулирование 
в сфере ИКТ; приватизация в сфере ИКТ

Продолжение таблицы
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Период Характерные особенности институты, нормативно-правовые акты, инструменты

2010-е гг. 
(администрация  
Б. Обамы)

Структурная перестройка 
на новых научно-
технологических основах; 
основной критерий 
НИОКР — результативность; 
формирование новых 
технологических платформ 
развития оборонной 
сферы на фоне сокращения 
государственного 
финансирования; 
«утечка» технологий 
и целых производств; 
приоритетные технологии: 
«чистые», энергетические, 
транспортные технологии; 
появление новых 
конкурентов (Япония, 
Южная Корея, Китай) в сфере 
высоких технологий

– Инвестиционная компания малого бизнеса; 
Инновационный фонд; Фонд влияния на инвестиции; 
46 центров по исследованиям в области передовой 
энергетики; Агентство передовых исследовательских 
проектов в сфере энергетики; Национальное 
партнерство по развитию парка экологически 
чистых транспортных средств; Консорциум по науке, 
политике и результатам;
– Программа удвоения бюджетов на естественные 
науки; закон об экономическом восстановлении 
и возобновлении инвестиций в Америку, 2009 г.; 
Национальная нанотехнологическая инициатива; 
Программа исследований и разработок в области 
сетевых и информационных технологий; Программа 
государственно-частного партнерства «Старт-ап 
Америка»; Межведомственная программа грантов по 
созданию Региональных инновационных кластеров 
в сфере энергетики; Программа помощи автопрому, 
2009 г.;
– повышение уровня национальных расходов 
на науку и высокие технологии до 3 % от ВВП; 
оптимизация бюджетов на НИОКР; поддержка 
инвестиций в малый бизнес; венчурное 
инвестирование; гарантии по займам

2017–2020 гг. 
(администрация  
Д. Трампа)

Укрепление позиций стран-
конкурентов; нехватка 
квалифицированных кадров; 
приоритетное развитие 
космической отрасли, 
искусственного интеллекта, 
биотехнологий

– Федеральное агентство связи; Национальный 
совет по космосу; Институт политики в области 
технологий;
– Закон «О национальной инициативе в области 
квантовых вычислений»; Исполнительный указ  
о сохранении американского лидерства в области 
искусственного интеллекта, 2019 г.; Национальный 
стратегический план развития НИОКР в сфере 
искусственного интеллекта 2019 г.; Стратегия 
укрепления американского превосходства  
в технологии 5G;
– прямое государственное финансирование; 
расширение партнерства федеральных ведомств друг 
с другом, академическими институтами, бизнесом, 
неприбыльными научно-исследовательскими 
организациями

Источник: собственная разработка автора на основе [1–3].

Современная система управления научно-технологическим развитием США отличается сложно-
стью и динамичностью. Субъектами, реализующими научно-технологическую политику, являются: пре-
зидент, Конгресс, Президентский комитет советников по науке и технологиям (советник), Управление 
научно-технической политики, Институт общих научно-технологических проблем, Национальный со-
вет по науке и технике, Комитет по технологиям, Национальный институт стандартов и технологий, На-
циональный научный совет, управления и институты Министерства обороны, управления и институты 
Министерства энергетики.

Непосредственно НИОКР осуществляют федеральные бюджетные центры исследований и разрабо-
ток (например, Институт общих научно-технологических проблем), научно-исследовательские центры, 
так называемые «Фабрики мысли» (например, Лаборатория Линкольна в Массачусетском технологиче-
ском институте, Институт фундаментальных исследований в составе Гарварда), технополисы и техно-
парки (Кремниевая долина, «Зона предпринимательства» в г. Сан-Хосе и др.), кластеры.

Финансирование научно-технологического развития преимущественно осуществляется федераль-
ным бюджетом через федеральные бюджетные центры исследований и разработок, Национальный на-
учный фонд, Фонд влияния на инвестиции, инвестиционные фонды [2, c. 7–10; 4, c. 96–103].

Таким образом, занимая лидирующие позиции в сфере развития науки и технологий, США на различ-
ных исторических этапах определяли разные приоритетные области научно-технологической политики, 

Окончание таблицы
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принимали разные нормативные правовые акты, использовали разнообразные инструменты. Однако 
отличительными чертами американской научно-технической политики можно считать: развитие науки 
и технологий в военной сфере и прямое федеральное финансирование НИОКР.
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УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»,  
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Ключевые слова: пропускная способность, высоконагруженные ресурсы, многопользовательские 
приложения, данные.

С каждым годом неуклонно возрастает число пользователей услугами интернета. Высоконагружен-
ными ресурсами, в первую очередь, являются многопользовательские приложения, многие из которых 
представлены распределенными системами, работающими более чем на одном сервере. Такая конфигу-
рация необходима для обеспечения возможности обработки больших объемов данных, возникающих 
при пиковых нагрузках, а также их репликации. Второй по значимости задачей, описываемой в конфи-
гурации приложения ресурсов, является обеспечение отказоустойчивости системы.

В данной работе рассмотрены различные подходы веб-разработки для решения проблем высокона-
груженности сервисов, теоретическая основа расчета нагрузки на систему и оптимизация. На практи-
ческом примере исследуем процесс разработки клиента для высоконагруженного сервиса тестирования. 

Пропускная способность представляет собой максимальную емкость данных, которые могут быть 
переданы по сети за 1 с. Наименьшая единица измерения выражается в битах в секунду (бит/с). С раз-
витием технологий интернет-провайдеры теперь используют мегабиты в секунду (Мбит/с) или гигаби-
ты в секунду (Гбит/с).

Пропускная способность — это термин, который описывает объем трафика между вашим сайтом 
и пользователями через интернет. Не стоит путать пропускную способность со скоростью соединения, 
так как это не одно и то же. Термин «пропускная способность» иногда используется взаимозаменяемо 
с передачей данных. На самом деле это две очень разные вещи.

Пропускная способность определяет максимальное потенциальное количество данных, которое 
можно передавать в единицу времени между сайтом и пользователями. Этот термин представляет собой 
не фактические данные, которые вы передаете, а теоретический объем данных, который может быть об-
работан за 1 с.

Передача данных относится к фактическому общему объему данных, которые вы передаете в течение 
определенного периода, обычно месяца. Единицы измерения — килобайты (Кбайт), мегабайты (Мбайт), 
гигабайты (Гбайт), а для больших приложений — терабайты (Тбайт).

Многие провайдеры рекламируют «безлимитные» тарифные планы. Эта формулировка подразуме-
вает, что возможно передавать столько данных, сколько нужно и сколько требуется. Здесь веб-хостинг 
предлагает фиксированную ставку, которая упрощает покупку и поиск решения для хостинга. 
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Однако правда в том, что хостинговые компании не могут предложить действительно неограничен-
ную пропускную способность. Затраты и технологические требования были бы слишком высоки, что-
бы сделать это.

Из-за этого планы с неограниченной пропускной способностью предлагают достаточную пропуск-
ную способность для удовлетворения потребностей большинства клиентов. Таким образом, планы для 
этих пользователей кажутся неограниченными. В большинстве случаев обычные планы покрывают 
стандартные требования к веб-приложениям. Существуют также планы для более продвинутых клиен-
тов, обеспечивающие скорость, превышающую ту, которую предлагают обычные безлимитные планы.

Прежде чем рассчитать требования к пропускной способности, мы должны знать средний размер 
страницы на нашем сайте. Чтобы определить размер, используется тест времени загрузки и учитывают-
ся данные не менее чем для десяти страниц. Затем рассчитывается средний размер страницы сервиса.

С этой информацией нужно учесть еще два элемента:
– количество посещений ваших страниц;
– дополнительную пропускную способность, которая может понадобиться в случае всплеска трафи-

ка — это предотвращает потенциальные проблемы с производительностью.
Есть две формулы для расчета необходимой пропускной способности. Если сайт не предполагает за-

грузку контента для посетителей, используется следующая формула для расчета необходимой пропуск-
ной способности:

Пропускная способность = Средний размер страницы × Среднее количество просмотров страницы × 
 × Среднее количество посетителей в день × 30 × Избыточность,

где:
– Средний размер страницы — эта часть представляет собой средний размер вашей веб-страницы;
– Среднее количество просмотров страниц — представляет среднее количество просмотров стра-
ниц на одного посетителя;
– Среднее количество посетителей в день — среднее количество посетителей в месяц;
– 30 — количество дней в месяце;
– Избыточность — фактор безопасности для предотвращения всплесков трафика, диапазон от 1,3 
до 1,8.

Стоит отметить, что уменьшение размера страницы является важным фактором при оптимизации.
Чтобы рассчитать требуемую пропускную способность, когда сайт предполагает загружаемый кон-

тент, используется следующая формула:

Пропускная способность = (Средний размер страницы × Среднее количество просмотров страницы × 
× Среднее число посетителей в день + Среднее количество загрузок в день ×  

× Средний размер файла) × 30 × Избыточность.

Новые составляющие формулы:
– Средняя загрузка в день — представляет среднее количество загружаемых файлов в день;
– Средний размер файла — средний размер загружаемых файлов.
Рассчитаем приблизительную пропускную способность. Для начала необходимо определиться с фор-

мулой. Сервис тестирования не предполагает загрузку файлов, поэтому будет использована формула без 
параметров загрузки в день и среднего размера файла.

Первая необходимая информация для подсчета — это средний размер страницы. С помощью инстру-
ментов разработчика определим размеры десяти страниц сервиса, как показано на рис. 1.

По результатам тестирования десяти страниц был определено значение 10 Мбит. 
Среднее количество просмотров страниц предполагается исходя из количества страниц минималь-

ных для посещения для прохождения теста и максимально возможного посещения уникальных стра-
ниц. Значение равно 18 страницам.

Среднее количество посетителей в день берется исходя из статистических данных и равняется 1 млн 
пользователей.

Используя среднюю избыточность 1,5, рассчитаем пропускную способность: 10 Мбит × 18 × 1 000 000 ×  
× 30 × 1,5 = 8.1∙108 Мбит.

Это значение понадобится после для определения степени оптимизации приложения.
Архитектура системы предполагается стандартной для веб-приложений. Для оптимизации и умень-

шения нагрузки на сервер будет использован рендеринг на стороне клиента. Это позволит значительно 
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Рис. 1. Определение размера страницы

сократить объем передаваемых по сети данных, использование оперативной памяти и ресурсов процес-
сора сервера.

Серверный рендеринг (SSR) — это способность веб-приложения отображать веб-страницу на сер-
вере вместо ее отображения в браузере. Когда страница поступает на сторону клиента, она полностью 
отображается. Это связано с тем, что серверная сторона полностью отобразила страницу до того, как 
она была отправлена сервером клиенту. Когда запрос получен на стороне сервера, он все скомпилирует, 
если содержимому страницы нужны данные из базы данных, сервер сделает это, затем отобразит данные 
в полностью обработанную страницу, а затем отправит ее клиенту как ответ.

Клиентский рендеринг (CSR) является противоположностью SSR. Если SSR отображает страницу на 
стороне сервера, CSR отображает страницу на стороне клиента. Когда запрос получен на сервере, он не 
будет отображать страницу, вместо этого сервер отправит клиенту одну страницу, которая будет скеле-
том страницы. Сервер отправляет страницу вместе с файлом JavaScript. Позже JavaScript превратит стра-
ницу в полностью отображаемую страницу.

Основное отличие между SSR и CSR состоит в том, что для SSR ответ сервера браузеру — это HTML-
код вашей страницы, который готов к отображению, а для CSR браузер получает довольно пустой доку-
мент со ссылками на JavaScript. 

Это означает, что браузер начнет отображать HTML с сервера, не дожидаясь загрузки и выполнения 
всего JavaScript. В обоих случаях нужно будет загрузить и пройти один и тот же процесс создания вир-
туального дома и прикрепления событий, чтобы сделать страницу интерактивной, но для SSR пользо-
ватель может начать просмотр страницы, пока все это происходит. При использовании CSR нужно до-
ждаться, пока произойдет все вышеперечисленное, а затем переместить виртуальный дом в дом браузе-
ра, чтобы страница была доступна для просмотра.

Разработанная архитектура системы представлена на рис. 2. Как видно на диаграмме, один сервер до-
ставляет необходимый код клиенту для исполнения и обслуживает API.

API — это аббревиатура от Application Programming Interface, программного посредника, который 
позволяет двум приложениям взаимодействовать друг с другом.

Server

Client
Delivery

API calls

Web Client

Client Server

API Server

Рис. 2. Архитектура системы
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Со временем масштабирование приложения происходит тяжелее, так как размер исходного кода бы-
стро увеличивается. Чтобы решить эту проблему было решено разбить сущности фреймворка по от-
дельным файлам и папкам. Дерево папок вы можете видеть на рис. 3.

Рис. 3. Структура файлов проекта

Основная задача — минимизировать нагрузку на сервер, при этом не ухудшать работоспособность 
приложения на стороне клиента. Для более быстрой загрузки страниц была применена техника Lazy-
loading, которая догружает необходимые части приложения прямо во время использования. Серверные 
ресурсы не страдают от подобной загрузки.

Оптимизировать нагрузку на сервер поможет встроенный в фреймворк сценарий кэширования и ис-
пользование специальных методов HTTP-запросов. Для отправки запросов был создан отдельный API-
сервис. Он подставляет в запрос заголовок с ключом авторизации и тип отправляемого содержимого.

оПЫТ ВЫПоЛнениЯ ЗАДАниЙ ГоСУДАРСТВеннЫХ  
нАУЧно-ТеХниЧеСКиХ ПРоГРАММ В оБЛАСТи 

СТоМАТоЛоГии

Луцкая И. К.
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения  

УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  
г. Минск, Республика Беларусь

Выполнение финансируемых исследовательских работ, с одной стороны, несет высокую ответствен-
ность за рациональное использование финансовых ресурсов, а с другой стороны, имеет преимуществен-
ную возможность материального поощрения сотрудников и приобретения необходимых инструментов, 
деталей, образцов. Тридцатилетний опыт научных изысканий, соответствующих перспективным на-
правлениям государственных научно-технических программ (ГНТП), позволил добиться существенных 
результатов в реализации инновационных проектов развития и совершенствования стоматологической 
помощи населению Республики Беларусь. 

Основу научных исследований в области современной  стоматологии составили полученные нами 
ранее сведения о морфологии и физиологии органов и тканей ротовой полости [1, 2]. Наиболее важны-
ми в планировании и выполнении последующих научных изысканий оказались результаты изучения 
кристаллической структуры эмали, ее оптических и механических свойств, что позволило оценивать  
адгезивные связи с композиционными материалами и описывать механизмы обеспечения функций  
зуба [3–5].
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Содержание инновационных научных исследований отражает перспективные направления развития 
науки в Республике Беларусь, освещая актуальные вопросы стоматологии. 

Научные исследования проведены в рамках проектов, включенных в ГНТП. Изучение гистологии, 
физиологии, механических, оптических свойств зуба и адгезивной связи с композитами осуществля-
лось лабораторными и клиническими способами. Использовалось современное физико-техническое 
и медицинское оборудование, в том числе КЛКТ, оптические и электронные микроскопы, профилограф  
и 3D-печать. Комплексные научные исследования выполнялись совместно с Белорусским государствен-
ным медицинским университетом (кафедра стоматологии), Белорусским национальным технологиче-
ским университетом (кафедра технологии вяжущих материалов), Институтом порошковой металлургии 
им. академика О. В. Романа и ГСКБ ПО «Гомсельмаш». Клинические наблюдения проводились на базе 
стоматологических поликлиник. 

Целью исследования являлась разработка инновационных методов эстетического реставрирования 
зубов, адгезивного шинирования, протезирования на имплантатах, а также оценка эффективности вне-
дрения предложенных рекомендаций в практическую стоматологию. Разработки последних лет касают-
ся также внедрения дигитальных компьютерных технологий не только в систему научных исследований, 
но и методов преподавания предмета «Стоматология» на курсах усовершенствования и переподготов-
ки врачей. 

Результаты исследований, проводимых с 1993 г. по настоящее время, позволили научно обосновать 
и дать объективную оценку эффективности использования современных материалов в стоматологии.  
В 1995–1999 гг. проведен анализ первых результатов устранения дефектов твердых тканей зубов со-
временными светоотверждаемыми композитами, который свидетельствует о высокой эффективности 
предложенных модификаций изучаемых методов.

Важное значение имело успешное завершение задания ГНТП «Разработать и освоить производство 
комплекса стоматологического с повышенной функциональностью “Белдент”». В настоящее время уста-
новки выпускаются на ПО «Гомсельмаш» и широко используются в лечебных учреждениях Республики 
Беларусь и за рубежом. По результатам выполнения НИР в 1996 г. группе специалистов (среди них —  
И. К. Луцкая) присуждено звание лауреатов Государственной премии Республики Беларусь.

В соответствии с проектами подпрограммы «Терапия» ГНТП «Лечебно-диагностические техноло-
гии» выполнены НИР «Изучение механизмов взаимодействия в системе “зуб — цемент”», «Разработать 
и внедрить в практику технологии лечения некариозных поражений твердых тканей зуба», «Разрабо-
тать стоматологический материал для заполнения корневых каналов и освоить технологию его произ-
водства». Изучено качество фиксации пломбировочного материала в зависимости от способа обработ-
ки твердых тканей зуба. Разработаны параметры лазерного облучения на основании критериев оценки 
эффективности пломбирования. 

В ходе выполнения проекта «Разработка и внедрение в практику метода атравматического лечения 
кариеса зубов» соисполнителем задания — ОАО «Струм» — изготовлен комплект ручных инструментов. 
Проведены медицинские испытания, выдано разрешение на производство. 

Полученные результаты нашли свое отражение в монографиях И. К. Луцкой «Основы эстетической 
стоматологии» (2005 г.), «Цветоведение в эстетической стоматологии» (2006 г.), «Принципы эстетиче-
ской стоматологии» (2012 г.).

Широко используются междисциплинарные исследования. Так, выполнение проектов «Разработать 
хирургический метод лечения заболеваний тканей пародонта и апикального периодонта с использова-
нием препарата гидроксиапатита и низкоинтенсивного лазера» (2007–2011 гг.), «Лечебные и диагности-
ческие технологии», подпрограмма «Хирургия», «Разработать и внедрить в практику методы шинирова-
ния и микропротезирования зубов» (2010–2014 гг.) позволили предложить целый ряд инновационных 
терапевтических, хирургических и ортопедических способов вмешательств, а именно протезирование 
на имплантатах, щадящее удаление зубов. По результатам предложенных инновационных методов по-
лучены патенты на изобретения, опубликованы статьи, утверждены инструкции Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь на методы лечения и протезирования зубных рядов.

Важное практическое значение имеют теоретическое и клиническое обоснования инновационных 
методов реставрации зубов. В результате собственных исследований и изучения литературных данных 
разработаны рекомендации для использования оптических систем. Сформулированы основные прин-
ципы эстетической стоматологии, а также дифференцированного выбора средств и методов лечения, 
которые сегодня являются основой теоретического и практического совершенствования специалистов.

Общее количество опубликованных результатов работы превышает 600 статей, которые включают фун-
даментальные исследования, вопросы теории и практики эстетической стоматологии, заболеваний перио-
донта, а также комплексного лечения пациентов с полным или частичным отсутствием зубов и протези-
рованием на имплантатах. Получены патенты на предложенные в процессе работы десятки изобретений. 
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Результаты клинических исследований изложены в виде инструкций Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь и внедрены в стоматологических поликлиниках и отделениях лечебных учреж-
дений Республики Беларусь. Предложенные методы позволяют повысить эффективность пломбирова-
ния зубов, уменьшают число отказов от лечения на 37 %, снижают количество ошибок и осложнений до 
57 %. Расширяются возможности активного внедрения инноваций на практике и в учебном процессе.

Таким образом, тридцатилетний опыт работы по эффективному выполнению научных проек-
тов в рамках ГНТП позволил проводить успешные исследования в рамках перспективных направле-
ний развития современной стоматологии. Фундаментальным теоретическим и практическим дости-
жением является создание основ эстетической стоматологии как нового раздела медицинской науки и 
практики. Сформулировано инновационное направление исследований — «Малоинвазивные техно-
логии в стоматологии». Разработаны показания к выбору метода протезирования на имплантатах, ко-
торые позволяют существенно повысить эффективность хирургического и ортопедического лечения 
при отсутствии зубов. Благодаря выполненной сотрудниками кафедры терапевтической стоматологии 
научно-исследовательской и внедренческой работе у белорусских стоматологов сформировалась доста-
точная теоретическая подготовка и появилась возможность широко использовать современные сред-
ства и методы лечения зубов. 
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Современные высокотехнологичные инновационные методы, применяемые в стоматологии, корня-
ми уходят в античные времена, когда кариозные дефекты в зубах запечатывали камешками. Позднее с 
этой целью стали использовать более пластичные материалы: воск, смолу, мастику. Длительное время 
популярным было применение свинца, который предварительно разогревали для размягчения. В ХХ в. 
широкое признание получила серебряная амальгама, которая использовалась стоматологами во всех 
странах до недавнего времени. Создание первых цементов относится к середине ХIХ в. Пластичность, 
прочность, хорошая адгезия, водостойкость позволили на то время рекомендовать фосфатные цементы  
для пломбирования зубов. Из материалов, получивших дальнейшее распространение, наиболее попу-
лярными стали силикатные цементы. В дальнейшем, во второй половине ХХ в., в качестве альтернативы 
имеющимся материалам был предложен стеклоиономерный цемент, который представлял собой соче-
тание органических и неорганических компонентов и включал высокоионизированные полимеры. По-
следние создают прочные связи с апатитами эмали и обладают хорошей адгезией к коллагену дентина. 
Сегодня в практической стоматологии нередко используются составы, сходные по свойствам с матери-
алами, применяемыми в технических производствах. В частности, в ортопедической стоматологии — 
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это антикоррозийные сорта сталей, керамические массы. В терапевтической стоматологии издавна зубы 
пломбируются фосфатными и силикатными цементами. Пройденным этапом можно считать исполь-
зование пластмасс, которые не обеспечивали ожидаемое качество пломбирования зубов. Научные до-
стижения в области материаловедения заложили основы развития композиционных материалов, суще-
ственно отличающихся от предшественников хорошими эстетическими качествами. Преимуществом 
композитов, не требующих смешивания нескольких компонентов, является оптимальная по гомогенно-
сти консистенция, возможность послойного нанесения и отверждения материала [1]. Процесс активно-
го совершенствования композитов идет непрерывно, улучшаются прочностные, эстетические характе-
ристики, повышается биологическая совместимость и качество адгезии к тканям зуба [2].

Целью научных исследований, выполненных в Республике Беларусь в данном направлении, явилось 
обоснование, разработка и производство стоматологических пломбировочных материалов различных 
групп в зависимости от состава и назначений.

Научно-исследовательская работа (НИР) выполнялась в рамках государственных научно-исследо-
вательских программ. В их числе «Изучение механизмов взаимодействия в системе “зуб — цемент”», 
«Разработать стоматологический материал для заполнения корневых каналов», «Разработать состав 
и процесс получения светоотверждаемого стоматологического импортозамещающего цемента». Испол-
нителями НИР являлись сотрудники БелМАПО, Института порошковой металлургии НАН Беларуси, 
БГТУ, концерна ГИАП. Технологии производства зубного фосфатного цемента «Мигрофас», стеклянно-
го полиалкенатного цемента «Аквадент» и «Аквасил», образцы светоотверждаемого композиционного 
материала «Мигрофил» разработаны в Белорусском государственном технологическом университете.

Объектом лабораторных исследований служили характеристики удаленных зубов, их сколов и шли-
фов, а также свойства пломбировочных материалов отечественного и зарубежного производства. Всего 
изучено более 800 различных лабораторных образцов. Структуру твердых тканей зуба исследовали ме-
тодами оптической световой микроскопии под микроскопом «MeF-3» и сканирующей электронной ми-
кроскопии в лаборатории металлофизики испытательного центра ГНУ «Институт порошковой метал-
лургии». На этой же базе исследовалась устойчивость пломбы к механическому воздействию на микро-
твердометре Micromet II (Buehler, Швейцария). Нагрузка подбиралась таким образом, чтобы обеспечить 
образование микротрещин около одной из диагоналей отпечатка изучаемого образца.

Проведены научные исследования в области адгезионной связи на границе «пломба — зуб». Изучены 
другие прочностные свойства цементов и композита. Данные материалы прошли технические испыта-
ния в Минском центре стандартизации и метрологии, а токсикологические исследования — в Белорус-
ском научно-исследовательском санитарно-гигиеническом институте. На стадии предклинических ис-
следований изучены рабочие свойства 4 вариантов композиционного материала «Мигрофил М», состо-
яние границы «пломба — зуб», сравнительная микротвердость композита. Клинические испытания на-
званных стоматологических материалов отечественной разработки проведены сотрудниками БелМА-
ПО на базе 8-й клинической стоматологической поликлиники. Производство и выпуск готовой продук-
ции налажен в концерне ГИАП.

Результаты исследований представлены рецептурой пломбировочных материалов, данными лабора-
торных, предклинических испытаний и клиническими характеристиками качества применяемых сто-
матологических материалов на практике. Для изготовления порошка фосфатного цемента используют-
ся следующие компоненты: диоксид кремния и магния, белила цинковые, висмута оксид. Для получе-
ния жидкости применяют кислоту ортофосфорную, гидроокись алюминия, белила цинковые. Стеклян-
ный полиалкенатный цемент состоит из порошковой и жидкой частей, которые смешиваются в опреде-
ленной пропорции для получения сметанообразной консистенции. Состав порошка включает следую-
щие ингредиенты с указанием массовой доли в процентах: алюмофторсиликатное стекло — 72,0; биоси-
тал — 5,0; винная кислота — 2,0; полиакриловая кислота — 19,0; кальцийполифосфатное стекло — 2,0. 
Жидкость представлена спиртом изопропиловым и дистиллированной водой. Стеклоиономерный це-
мент в своем составе имеет тонкодисперсное стекло, полиакриловую и винную кислоту, гидроксиапа-
тит, оксид кремния. Исследование структуры образцов, представляющих собой шлифы запломбирован-
ных зубов, показало, что граница раздела «пломба — зуб» однородна, удовлетворительного качества. 
Ширина границ в соответствии с предварительной подготовкой составляет от 5 до 15 мкм. Адгезионная  
прочность материала с эмалью и дентином составляет 204,3 и 97,6 МПа, что характерно для зарубежных 
сертифицированных аналогов данного класса материалов.

В процессе разработки белорусского композиционного материала (на основании изучения анало-
гов зарубежного производства) получен композит, имеющий оптимальные показатели твердости и адге-
зионной прочности, соответствующие оправдавшим себя материалам в клиническом применении. Так, 
микротвердость наиболее перспективного по своим рабочим свойствам (одного из 4 разработанных) 
образцов светоотверждаемого композита «Мигрофас-М» достигала в среднем 1885,0 МПа, соответствуя 
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параметрам используемых на практике широко известных материалов. Адгезионная прочность на гра-
нице «пломба — зуб» составляла 15,68 МПа, что также приближается к показателям популярных ком-
паундов в стоматологии. Получены следующие технические характеристики: предел прочности при из-
гибе — не менее 50 МПа, при сжатии — 130 МПа, объемная усадка — 2,05 %, рабочее время — не менее 
1 мин, глубина отверждения — не менее 2 мм. Таким образом, результаты лабораторных и предклиниче-
ских исследований выявили хорошие рабочие свойства полученного отечественного композиционного 
материала. Он качественно прилипает к тканям зуба, уплотняется и моделируется стоматологическим 
инструментом, полируется до сухого блеска. Микроскопическое изучение шлифов показало, что струк-
тура материала представляет собой гетерогенный конгломерат, имеющий мелкие включения округлой 
формы, равномерно распределенные в массе композита. Состав стоматологического материала в целом 
не отличается от основной структуры зарубежных аналогов, использующихся стоматологами в клинике. 
Включенными компонентами являются органические мономеры и неорганические наполнители, а так-
же инициаторы полимеризации, стабилизаторы, красители и пигменты. В качестве мономеров исполь-
зуются продукты BisGMA; UDMA; TEDMA. К неорганическим порошкообразным наполнителям отно-
сятся различные виды кварцевой муки, силикаты алюминия и лития, гидроксиапатиты, фосфаты, бор-
силикаты. Для достижения сцепления наполнителя с органической матрицей используют два способа 
модификации поверхности: аппретирование и силанизацию.

Поскольку в процессе выполнения плановых научных исследований были предложены новые соста-
вы материалов и методы их использования, это позволило получить ряд патентов на изобретения и вне-
дрить результаты НИР в практику производства цементов и применения в условиях стоматологических 
организаций.

Рабочие свойства стоматологического материала изучались в клинических условиях вначале на уда-
ленных зубах, затем — в процессе выполнения лечебных манипуляций с соблюдением протоколов, раз-
работанных и утвержденных соответствующими инстанциями. Основными параметрами были назва-
ны следующие: удобство работы с материалом, качество прилипания к эмали и дентину, возможность 
послойного нанесения и отверждения, достаточное время для моделирования. В отдаленные сроки оце-
нивались сохранность пломбы, наличие сколов и других дефектов. Изучался цвет, блеск, естественный 
вид выполненной реставрации. Результаты проведенных клинических испытаний позволили рекомен-
довать фосфатный цемент «Мигрофас», стеклоиономерные цементы «Аквадент» и «Аквасил», а также 
светоотверждаемый композиционный материал «Мигрофас-М» к производственному выпуску и при-
менению в клинике терапевтической стоматологии. Министерством здравоохранения Республики Бела-
русь утверждены инструкции по применению и показания к использованию разработанных импортоза-
мещающих стоматологических материалов.

Таким образом, многолетние комплексные совместные труды медицинского и технических научных 
коллективов позволили разработать и наладить выпуск отечественных импортозамещающих стомато-
логических материалов для использования в клинической практике.
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Разработке и внедрению инновационных методов преподавания в процесс обучения студентов и по-
следипломное усовершенствование знаний и навыков врачей всех специальностей руководством учеб-
ных учреждений и органов здравоохранения придается важнейшее значение. Первое место при этом 
отводится использованию современных разработок в области медицинской науки и практики. Широ-
кое распространение должны найти цифровые компьютерные технологии, включающие как аудитор-
ное, так и дистанционное обучение, которое зародилось задолго до появления компьютеров. Так, кур-
сы быстрого письма и бухгалтерии с использованием почтовых отправлений были организованы около 
трехсот лет назад. Благодаря почтовым сообщениям обучались стенографии студенты в Соединенном 
Королевстве. Система дистанционного образования для женщин была создана в Америке. Обучение де-
тей по почте было внедрено в XX в. в Австралии, Канаде и Новой Зеландии. Необходимость дистанци-
онного обучения привела к созданию открытого университета Великобритании. В Китае использовалась 
Национальная сеть радио- и телевизионных институтов. В очных высших учебных заведениях в СССР 
к 1960-м гг. созданы 11 заочных университетов, а также заочные факультеты.

Достаточно конкретное понятие о дистанционном образовании как о системе использования теле-
коммуникативных и компьютерных программ сформировалось к середине 1990-х гг. Основной смысл 
заключается в координации образовательного процесса преподавателем и самостоятельном освоении 
учащимся теории и практики специальности. Компоненты учебного процесса включают интернет-
технологии и другие средства интерактивности (электронная почта, телефон, интернет). Обучение под 
руководством куратора предусматривает совмещение с традиционными методами (очные занятия с дис-
танционными) или проходит в виде заочного курса [1, 2]. 

Положительными сторонами дистанционного обучения являются свобода доступа, мобильность. 
Снижаются затраты и обеспечивается гибкость обучения [3]. К недостаткам обучения «на расстоянии» 
относят минимальный личный контакт учащихся с преподавателями, что затрудняет коммуникабель-
ность, развитие навыков работы в команде. Данные утверждения в настоящее время утрачивают силу, 
поскольку методы дистанционного общения существенно расширили коммуникативные способности 
обучающихся и возможности преодолеть недостаточную компьютерную грамотность [4].

Более того, развитие дистанционных методов дало толчок к повышению активности использования 
инновационных технологий в учебном аудиторном процессе, возможность развиваться в ногу со време-
нем: пользователи электронных программ применяют свои навыки и знания в соответствии с новейши-
ми современными технологиями и стандартами.

Нет сомнения, что инновационные формы обучения будут все активнее входить в нашу жизнь, со-
вершенствоваться по мере развития технологий, которые смогут обеспечить реалистичность виртуаль-
ного пространства, обучение респондентов специальности. Следует, однако, принимать во внимание, 
что разработка электронного учебного контента требует не только специальных знаний от всех участни-
ков процесса, но тщательной и компетентной подготовки учебного материала, отвечающего современ-
ным инновационным технологиям очного обучения. Если содержание преподавания будет составлять 
рутинную текстовую основу и простые графические иллюстрации, то вовлеченность в учебный процесс 
не будет достаточно эффективной. Учитывая возможности цифровых компьютерных технологий, повы-
шение квалификации врачей может осуществляться с использованием различных форм очного и online 
общения. В системе последипломного образования речь идет об усовершенствовании знаний-умений, 
серьезном улучшении квалификационных навыков [5].

Целью настоящего исследования является оценка эффективности использования инновационных 
компьютерных технологий в учебном процессе для повышения уровня профессиональной компетент-
ности врача.
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Часть работы выполнялась в рамках подпрограммы «Хирургические заболевания» ГНТП «Новые ме-
тоды оказания медицинской помощи» по теме «Разработать и внедрить в практику методы лечения оди-
ночных включенных дефектов зубных рядов с использованием костных имплантатов» и подпрограммы 
«Хирургия» ГНТП «Новые технологии диагностики и лечения». Презентации для проведения аудитор-
ных и дистанционных занятий выполнялись с использованием результатов научных медицинских ис-
следований. Проведен анализ опубликованных работ с высоким рейтингом признания, опросных ли-
стов и компьютерных откликов респондентов на проведенные заочно и очно мастер-классы по освое-
нию современных методов работы. Отдельные вопросы применения инновационных технологий в си-
стеме повышения квалификации стоматологов обсуждались на конференциях, в том числе международ-
ных, с оценкой возможностей практического внедрения компьютерных программ в учебный процесс. 

Анализ результатов проведенной научно-исследовательской работы и внедрения рекомендаций 
в учебный процесс свидетельствует о том, что система информационно-методического обеспечения всех 
этапов и звеньев работы с использованием современных средств и способов позволяет быстро и эф-
фективно развивать инновационные технологии в обучении. Одним из вариантов можно назвать ком-
пьютерную программу, позволившую разместить на сайте учебного учреждения дистанционный курс 
лекций, которые качественными иллюстрациями дополняют возможности восприятия материала. Кон-
троль знаний и освоения мануальных навыков осуществляется на практических занятиях в малых груп-
пах, опять-таки с применением тестирующих программ.

В соответствии с Планом мероприятий по взаимодействию с организациями здравоохранения про-
ведены совместные семинары в дистанционном формате с обсуждением важных вопросов оказания ме-
дицинской помощи населению Республики Беларусь. Так, в работе видеоконференции для врачей Мин-
ской области приняли участие руководители и сотрудники 23 учреждений здравоохранения (около 
250 человек). В ходе дискуссии участники получили исчерпывающие ответы по всем интересующим их 
вопросам и дали высокую оценку инновационному методу профессионального общения. 

Для студентов, магистрантов, клинических ординаторов, преподавателей и врачей — слушателей 
курсов ФПК и ПК прочитаны циклы онлайн-лекций с обсуждением темы на примере конкретных слу-
чаев из практики. Участники проявили большой интерес к данной форме интерактивного обучения. 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь обеспечило участие преподавателей и сотрудни-
ков системы здравоохранения в видеоконференции участников Содружества Независимых Государств, 
посвященной вопросам борьбы с онкологическими заболеваниями. Рассмотрены предложения по даль-
нейшему сотрудничеству. По инициативе российского информационного ресурса CON-MED.RU бело-
русские стоматологи участвовали в онлайн-проекте по обезболиванию. Проводимые в дистанционном 
формате вебинары имеют целью повышение профессионального уровня преподавателей медицинских 
вузов, врачей, клинических ординаторов, аспирантов с расширением возможности междисциплинар-
ных подходов к диагностике и лечению. 

Инновационное обучение с применением компьютерных технологий постоянно развивается и совер-
шенствуется. Кроме лекционного материала предлагаются анимированные мастер-классы, проводимые 
в очной форме и дистанционно. Все занятия соответствуют программам обучения врачей. Структурно-
логическая схема каждой темы позволяет выбрать для детального изучения наиболее интересные кли-
нические эпизоды.

Апробация отдельных мастер-классов по стоматологии, проведенная в группах врачей, обучающих-
ся на курсах повышения квалификации (всего 166 человек), показала высокую оценку респондентами 
предлагаемых инновационных методов преподавания с использованием компьютерных технологий. 
Практически все участники считают полезным использование дистанционных занятий, оставляя пре-
имущественное время обучения для очного режима с применением дигитальных технологий в процес-
се учебы. Изучение мнений врачей и организаторов здравоохранения свидетельствует об их готовно-
сти участвовать в дальнейшем применении компьютерных программ при освоении новой информации. 

Таким образом, быстрое материально-техническое оснащение лечебно-профилактических учрежде-
ний современным лечебно-диагностическим оборудованием, расширение спектра их медикаментозного 
снабжения требуют существенного повышения эффективности системы информационного обеспече-
ния врачей, работающих как в бюджетной, так и хозрасчетной сферах обслуживания населения. 

Инновационные методы обучения приобретают все большую значимость и целесообразность для 
развития и внедрения в образовательный процесс. В частности, при использовании компьютерных тех-
нологий кратно увеличивается численность слушателей и участников курсов усовершенствования зна-
ний во всех областях медицины. Существенно расширяется информационное поле, сокращается путь 
от получения научных данных и практических разработок до клинического использования их врачами. 
Проведение качественно подготовленных мастер-классов позволяет осваивать новые методы и мануаль-
ные навыки. Участники мастер-классов дают высокую оценку форме интерактивного взаимодействия, 
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привлекающей широкую аудиторию специалистов. Размещение учебных материалов на YouTube-канале 
позволяет повторно или многократно просматривать необходимые фрагменты, иллюстрации, прослу-
шивать содержание. 

Следует, однако, отметить, что для создания качественного контента должны быть задействованы 
специалисты целого ряда профессий: врачи, преподаватели, дизайнеры, программисты, операторы по 
созданию анимации, фотографы.
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жиЛиЩно-КоММУнАЛЬнЫМ ХоЗЯЙСТВоМ  

нА ПРиМеРе СГУПП «жКХ “КоМПЛеКС”»

Максимова М. А., Манцерова Т. Ф.
Белорусский национальный технический университет,  

г. Минск, Республика Беларусь

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, заявки, жильцы, диспетчер, ЕДС, 115.бел.

Жилищно-коммунальная сфера — это сфера оказания услуг, и зачастую успешность функциониро-
вания компании в этой области зависит от удовлетворения потребителей. Удовлетворение потребите-
лей — это восприятие потребителями степени выполнения их требований. Чем выше степень удовлет-
воренности обслуживающей жилищно-коммунальной организацией, тем меньше жалоб среди населе-
ния. Работники ЖКХ ежедневно взаимодействуют с абонентами. Следовательно, необходимо выделить 
основные показатели эффективного взаимодействия с клиентами ЖКХ:

– минимизация времени клиента, затраченного на получение услуги;
– минимизация жалоб и устранение выявленных недостатков в работе с клиентами;
– достоверность информации, предоставляемой потребителю;
– регулярная информационная обратная связь от жителей. 
На рис. 1 представлена последовательность действий жителей (клиентов) при возникновении про-

блемы, осуществляемая до внедрения службы (приложения) 115.бел.
До возникновения единой диспетчерской службы (ЕДС) возникали такие проблемы, как: 
– неполное устранение причин жалоб жителей или вовсе их невыполнение;
– сложность для жителей при обращении в управляющую организацию, так как их много;
– отсутствие обратной связи с жильцами;
– необходимость жителям лично обращаться в обслуживающую организацию для подачи жалобы.
На рис. 2 представлена последовательность действий жителей (клиентов) при возникновении про-

блемы, осуществляемая после внедрения службы (приложения) 115.бел.
Плюсы внедрения ЕДС 115.бел:
– снизились посещения жильцами обслуживающих организаций; 
– появилась обратная связь; диспетчер ЕДС либо мастер обслуживающей организации связывает-

ся с клиентом для уточнения качества выполненной работы, и только после этого заявка закрывается;
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Рис.1. Последовательность действий жителей (клиентов) при возникновении проблемы, осуществляемая до 
внедрения службы (приложения) 115.бел
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Рис. 2. Последовательность действий жителей (клиентов) при возникновении проблемы, осуществляемая после 
внедрения службы (приложения) 115.бел
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– появилась возможность жильцам прикреплять фотографии повреждений к жалобе, а диспетчерам 
обслуживающих организаций, в свою очередь, прикреплять фото выполненной работы (акта выполнен-
ных работ);

– мастер в любой момент может найти номер для связи с жильцом, а также Ф.И.О. того, кто давал за-
явку, так как все заявки находятся в приложении ЕДС 115.бел; зачастую это необходимо для срочного 
доступа в жилое помещение при аварийной ситуации;

– появилась возможность оставлять комментарии к заявкам: если проблема не устранена, а заявка за-
крыта сотрудником обслуживающей организации, то жилец вправе поставить на контроль эту заявку; 
она будет закрыта либо самим жильцом, либо диспетчером ЕДС после телефонного разговора с жиль-
цом и получения его согласия на закрытие заявки; 

– в приложении также регистрируются все отключения ГВС, ХВС, электроснабжения и т. п. с указа-
нием срока и вида выполняемой работы. 

На рис. 3–6 представлено приложение ЕДС 115.бел так, как видит его мастер ЖЭС.
На рис. 4 видно, что заявки делятся на просроченные, которые находятся в работе, выполненные 

и направленные в план текущего ремонта.
Мы также видим (рис. 5), что в приложении указывается дата и время регистрации заявки, адрес, вид 

неисправности, а также статус заявки.
На рис. 6 видно, что, помимо даты регистрации заявки, указывается плановый срок исполнения.
Данное приложение облегчило не только подачу заявок жильцам, но и упростило работу обслужи-

вающей организации. 
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Рис. 3. Скриншот приложения 
«Диспетчерская служба 115.бел»

Рис. 4. Скриншот заявок в приложении  
«Диспетчерская служба 115.бел»

Рис. 5. Заявка в приложении ЕДС 115.бел в открытом виде

Рис. 6. Регистрация отключений в ЕДС 115.бел

Список литературы
1. Васильев, А. А. Структура жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь: учеб.-метод. пособие 

для студентов строительных специальностей / А. А. Васильев, В. И. Чирков. — Гомель: БелГУТ, 2014. — 87 с.
2. Диспетчерская служба 115.бел [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://disp.it-minsk.by.



106

Научная, научно-техническая и инновационная деятельность

инноВАЦионнЫЙ ПоДХоД К ТеКСТиЛЬноЙ ПеРеРАБоТКе 
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В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 гг., в том числе «…увеличение объемов про-
изводства промышленной продукции в 1,4 раза, увеличение объемов производства продукции текстиль-
ной промышленности в два раза, изучение влияния отраслей текстильной промышленности на произ-
водство при вступлении во Всемирную торговую организацию…» [1], определены важные задачи. При 
реализации этих задач имеет важное значение создание и освоение нового ассортимента рукавного три-
котажа и изоляционных, термостойких шнуров, в основе которых лежит эффективное использование 
сырья и безотходные технологии производства.

В Узбекистане принимаются масштабные меры по модернизации текстильной промышленности, 
глубокой переработке местного сырья, в том числе базальтового волокнистого сырья, увеличению объ-
емов производства высококачественных, конкурентоспособных и экспортоориентированных, импорто-
замещающих готовых изделий, технических текстильных изделий, и достигаются определенные резуль-
таты по проведению широкомасштабных работ. 

В ряде исследований изучены объемы запасов местных полезных ископаемых базальта, региональ-
ное распространение, состав и возможность их глубокой переработки [2–7].

Например, состав местных базальтовых минералов месторождения Айдаркуль относительно твер-
дый, и температура его плавления на 250–300 °С выше, чем у других регионов, то есть составляет 1450–
1550 °С, что определилось на основании практических опытов, проводимых в совместном предприятии 
ООО «Mega invest industrial». Ассортимент волокнистых ровингов намного расширился (табл. 1).

Кроме того, совместными усилиями специалистов науки, высшего образования и производства со-
вершенствуется технология, связанная с увеличением видов линейной плотности волокна и ровинга. 
Установлено, что есть возможность получения армированных базальтовых нитей в соответствии с тре-
бованиями текстильной промышленности.

Таблица 1
Ассортимент производства волокнистых ровингов совместного предприятия ООО «ROCKFIBER»

Марка ровинга Диаметр элементарной нити, мкм Линейная плотность, текс Применение 

VR 9-800-MP43-int 9 800

для 
эпоксидной 

матрицы

VR 9-1200-MP43-int 9 1200

VR 13-800-MP43-int 13 800

VR 13-1200-MP43-int 13 1200

VR 13-1600-MP43-int 13 1600

VR 13-2400-MP43-int 13 2400

VR 17-800-MP43-int 17 800

VR 17-1200-MP43-int 17 1200

VR 17-1600-MP43-int 17 1600

VR 17-2400-MP43-int 17 2400

VR 17-3200-MP43-int 17 3200

VR 17-4800-MP43-int 17 4800
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Марка ровинга Диаметр элементарной нити, мкм Линейная плотность, текс Применение 

VR 9-800-MP44-int 9 800

для 
полиэфирной 

матрицы

VR 9-1200-MP44-int 9 1200

VR 13-800-MP44-int 13 800

VR 13-1200-MP44-int 13 1200

VR 13-1600-MP44-int 13 1600

VR 13-2400-MP44-int 13 2400

VR 17-800-MP44-int 17 800

VR 17-1200-MP44-int 17 1200

VR 17-1600-MP44-int 17 1600

VR 17-2400-MP44-int 17 2400

VR 17-3200-MP44-int 17 3200

VR 17-4800-MP44-int 17 4800

VR 9-600-MP44-int 9 600

для текстиля

VR 9-1200-MP51-int 9 1200

VR 13-800-MP51-int 13 800

VR 13-1200-MP51-int 13 1200

VR 13-1600-MP51-int 13 1600

VR 13-2400-MP51-int 13 2400

VR 17-800-MP51-int 17 800

VR 17-1200-MP51-int 17 1200

VR 17-1600-MP51-int 17 1600

VR 17-2400-MP51-int 17 2400

VR 17-3200-MP51-int 17 3200

VR 17-4800-MP51-int 17 4800

Примечание: предприятие имеет возможность изготовлять базальтовые ровинги различной линейной плотности на 
основании требований потребителей.

Такие преимущества базальта, как высокая температуростойкость, коррозионная стойкость, химиче-
ская стойкость, устойчивость к воздействию агрессивных сред, солей, кислот и растворов щелочей, спо-
собствуют получению на основе технического текстиля из базальта различных композиционных мате-
риалов, что имеет не только экономическое, но и социальное значение.

Улучшение физико-механических свойств базальтовых ровингов осуществляли пропусканием их че-
рез замасливающий раствор (ПАВ) со скоростью 1,0 ± 0,1 м/мин (табл. 2), при этом замасливающий рас-
твор имел комнатную температуру, а процесс сушки проводили при температуре 60 ± 2 °С. В результа-
те исследований разработаны рациональные нормы технологии замасливания базальтовых ровингов.

Таблица 2
Физико-механические параметры местных базальтовых волокнистых материалов, обработанных ПАВ

Состав ПАВ образец Разрывная 
нагрузка, н

относительное 
удлинение, %

Удельная разрывная 
нагрузка, мн/текс

Модуль упругости, 
н/текс

Коллаген, ПAA, 
глицерин, вода 

1-1 15.8 1.8 439.0 37

1-2 13.0 1.5 360.7 30

1-3 10.2 1.2 282.8 28

1-4 9.4 1.2 261.1 33

1-5 12.9 1.4 357.1 40

Среднее 12.3 1.4 340.1 28

Окончание таблицы 1
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Состав ПАВ образец Разрывная 
нагрузка, н

относительное 
удлинение, %

Удельная разрывная 
нагрузка, мн/текс

Модуль упругости, 
н/текс

Акриловая эмульсия, 
ПAA, глицерин, вода 

1-1 19.7 2.5 465.1 25

1-2 19.1 2.6 483.9 25

1-3 18.6 2.5 491.5 21

1-4 17.4 2.5 486.8 26

1-5 17.5 2.6 522.2 22

Среднее 18.5 2.5 489.9 24

ДБФ, ПЕГ-4000, ОС-20

1-1 17.2 2.0 485.1 22

1-2 16.8 1.8 468.7 26

1-3 10.3 1.8 417.4 22

1-4 12.4 1.8 450.5 23

1-5 13.2 1.9 463.7 24

Среднее 13.9 1.9 457.1 23

Установлено, что при текстильной переработке замасливатель покрывает поверхность отдельных во-
локон базальтового ровинга, обеспечивает их прилипание друг к другу и защищает их от истирания 
и разрушения. При плохой склейке отдельных волокон происходит их отщепление и разрыв при размот-
ке с бобины, при этом базальтовый ровинг становится пушистым и теряет первоначальную прочность. 

Кроме того, текстильная переработка базальтового ровинга проводилась инновационным способом, 
суть которого заключается в обвивке ровинга за счет их заправки сквозь оси бобин обивочной нити. 

Способ апробирован в производственных условиях ООО СП «ROCKFIBER» в г. Джизаке, получены 
опытно-промышленные образцы теплоизоляционных ненаполненных и наполненных шнуров из моди-
фицированных и обвитых ровингов (см. рисунок).

        
а                                                                                                                  б

Общий вид шнура с наполнителем: a — базальтовый, б — полиэстеровый с базальтовым наполнителем

Таким образом, получена опытно-промышленная партия базальтового шнура без наполнителя 
и  с  наполнителем, а также полиэстерного шнура с базальтовым наполнителем, при этом использова-
лись технологические возможности традиционных шнуровязальных машин. На практике доказана воз-
можность получения специальных разнообразных импортозамещающих теплоизоляционных шнуров 
из местного базальтового ровинга.
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Успешное развитие научной деятельности во многом зависит от четко сформированной системы 
субъектов, имеющих право на осуществление научного поиска. В Республике Беларусь перечень субъек-
тов научной деятельности установлен законодательством и является исчерпывающим. Так, в ч. 1 ст. 7 За-
кона Республики Беларусь от 21 октября 1996 г. № 708-XIII «О научной деятельности» (закон № 708-XIII) 
определено, что «субъекты научной деятельности — физические и юридические лица, объединения фи-
зических и (или) юридических лиц, осуществляющие научную деятельность». Исходя из данной право-
вой нормы, мы можем условно разделить всех субъектов научной деятельности на индивидуальные и 
коллективные (юридические лица и объединения физических лиц, действующих без образования юри-
дического лица). 

К индивидуальным субъектам научной деятельности Закон №  708-XIII относит физических лиц 
(граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства), предъявляя к ним особые 
квалификационные требования, касающиеся научных работников. Перечень таких требований значи-
тельно ограничивает круг физических лиц, которые вправе осуществлять научную деятельность. 

Во-первых, физическое лицо должно быть отнесено к научным работникам, что означает обязатель-
ное наличие у такого лица необходимого уровня образования и квалификации, позволяющих ему про-
фессионально заниматься научной деятельностью на условиях заключаемого с таким научным работни-
ком трудового договора. Следовательно, физическое лицо, выступающее субъектом научной деятельно-
сти, осуществляет данную деятельность на профессиональной основе и принимается на работу в орга-
низацию на соответствующую должность научного работника.

Во-вторых, для определения квалификации научного работника необходимо учитывать целый ряд 
оснований, установленных в ст. 12 закона № 708-XIII. В частности, «научным работником высшей ква-
лификации признается научный работник, имеющий ученую степень» (ч. 2 ст. 12 закона № 708-XIII).

К коллективным субъектам научной деятельности, согласно действующему законодательству, отне-
сены научные организации и временные научные коллективы.

В соответствии со ст. 1 закона №  708-XIII под научной организацией понимается «юридическое 
лицо, осуществляющее выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ, одним из органов управления которого в соответствии с учредительным доку-
ментом является ученый (научно-технический) совет и которое прошло в установленном порядке аккре-
дитацию научной организации (аккредитация научных организаций проводится один раз в пять лет)». 

Научные организации могут быть как государственными, так и частными. Кроме того, данные орга-
низации также классифицируются в зависимости от их вида. Например, научно-исследовательские ор-
ганизации, опытно-конструкторские организации, научные организации, функционирующие в рамках 
учреждений высшего образования и др.

Отдельным субъектом научной деятельности выступают временные научные коллективы  (ВНК). 
В законодательстве большинства постсоветских стран отсутствует такая форма организации научной 
деятельности, как ВНК, несмотря на то что она нашла свое закрепление в модельном законе «О научной 
и научно-технической деятельности».
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В Республике Беларусь особое внимание уделено развитию временных, мобильных организацион-
ных формирований, представляющих собой сосредоточение высокого научного, кадрового потенциа-
ла на решении конкретной научной проблемы в максимально короткие сроки [1]. Законодательство, ре-
гламентирующее деятельность ВНК, позволило сформировать эффективный организационно-правовой 
механизм функционирования ВНК. 

В законе №  708-XIII закреплено, что ВНК  — это «добровольное объединение физических лиц без 
образования юридического лица, создаваемое в целях осуществления научной деятельности в поряд-
ке и на условиях, определяемых законодательством и договором». Целесообразность применения ВНК, 
в  рамках которых может осуществляться научная деятельность, очевидна, поскольку научная задача 
отождествляется с коллективом, созданным специально для ее решения. Круг лиц, которые могут вы-
ступать членами ВНК, определен законодательством. В соответствии с п. 5 Положения о создании и дея-
тельности временных научных коллективов, утвержденного указом Президента Республики Беларусь от 
26 июня 2009 г. № 349, установлено, что членами ВНК могут быть научные работники, иные физические 
лица, имеющие опыт работы, необходимый для выполнения научных исследований и разработок, а так-
же лица, осваивающие содержание образовательных программ высшего или научно-ориентированного 
образования. Как видим, ВНК выступает гибкой формой кооперации многочисленных участников на-
учного процесса, позволяющей объединить усилия специалистов различных областей в целях полу-
чения нового научного знания в более короткие сроки. Использование ВНК для проведения научного 
поиска с участием лиц, осваивающих содержание образовательных программ высшего или научно-
ориентированного образования, способствует интеграции науки и образования, развитию междисци-
плинарных исследований, позволяет оказывать стимулирующее воздействие на обучающихся [1]. 

Несмотря на то что законодатель определил достаточно широкий спектр субъектов научной деятель-
ности, на наш взгляд, он не охватывает всех лиц, осуществляющих научный поиск. В условиях современ-
ности большое значение приобретает развитие гражданской науки. Благодаря интернету и цифровиза-
ции самостоятельное изучение тех или иных отраслей науки, осуществление сбора необходимой инфор-
мации стало намного проще. Миру известны многочисленные примеры, когда великие научные откры-
тия делали ученые-самоучки. Формы участия обычных людей в проектах гражданской науки, как от-
мечает академик В. В. Власов, могут быть различными. «В первую очередь это сбор данных, включая не 
только наблюдения и фотосъемку объектов, но и опросы населения, а также другие материалы для ис-
следовательских программ  (биологические образцы, информация о собственном здоровье и  т.  п.).» [2].  
Таких ученых-любителей зачастую называют исследователями-добровольцами, исследователями-
волонтерами и т. д. Однако сегодня непрофессиональным ученым законодателем «закрыт» вход в науку, 
что, на наш взгляд, не совсем обоснованно. 

Резюмируя сказанное, приходим к следующему выводу. В целях ускорения развития научно-
технологического прогресса предлагается расширить перечень субъектов научной деятельности за счет 
лиц, занимающихся наукой на непрофессиональной основе. Для этого, с нашей точки зрения, необхо-
димо определить правовой статус таких лиц, проанализировать различные формы их участия в прове-
дении научных исследований, рассмотреть возможность осуществления научного поиска «непрофес-
сиональными учеными» в качестве членов ВНК, выработать четкое и лаконичное определение термина 
«гражданская наука». 
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Медицинская наука признана одним из основных компонентов экономик развитых стран и неот-
ъемлемым элементом государственного престижа. Страны, заинтересованные в поддержании и укре-
плении своей внешнеполитической и экономической независимости, проводят собственную, отвеча-
ющую их интересам, научную и образовательную политику. Основными направлениями деятельности 
ГУ «Республиканский научно-практический центр “Кардиология”» (РНПЦ «Кардио логия») является ор-
ганизация, проведение и координация фундаментальных, инновационных и прикладных научных ис-
следований в области здравоохранения, биотехнологий, информатизации, других направлений науки  
в целях внедрения новых методов профилактики, диагностики и лечения болезней системы кровообра-
щения в практическое здравоохранение, являющихся основой повышения эффективности оказания 
специализированной медицинской помощи населению Республики Беларусь. 

Научная деятельность РНПЦ «Кардиология» соответствует основным приоритетным направлени-
ям научно-технической деятельности, определенным Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 
2020 г. № 156 «О приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятель-
ности на 2021–2025 гг.». 

Начиная с 2000-х гг. наукометрический анализ результативности деятельности научных организаций 
включает в себя оценку следующих четырех показателей:

– кадрового индикатора: качественный состав научной организации, остепененность исследовате-
лей, количество вспомогательного персонала, подготовка кадров;

– финансового индикатора: число выполняемых научным коллективом финансируемых заданий;
– инновационного индикатора: создание собственных и использование заимствованных технологий;
– библиометрического индикатора: количество публикаций в рецензируемых научных изданиях, ин-

декс Хирша сотрудников организации, отражающий степень значимости проводимых исследований 
и признание научных школ мировым сообществом.

Кадровый индикатор. На текущий момент в РНПЦ «Кардиология» работают 86 научных сотрудни-
ков, из них 1 академик НАН Беларуси, 15 докторов медицинских наук и 49 кандидатов медицинских 
наук. Реализация программ послевузовского образования в 2023 г. включает обучение 12 соискателей 
ученой степени доктора медицинских наук, 31 кандидата медицинских наук.

Финансовый индикатор. Высокая квалификация сотрудников центра позволяет успешно участво-
вать в реализации инновационный проекта Государственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2021–2025 гг. «Строительство диагностического, палатного, операционно-
реанимационного корпуса в г. Минске под создание в ГУ “РНПЦ “Кардиология” центра гибридной кар-
диохирургии» (1 задание), заданий ГНТП «Научно-техническое обеспечение качества и доступности ме-
дицинских услуг», подпрограммы «Кардиология и кардиохирургия» (20 заданий) и «Терапия» (1 зада-
ние), ГПНИ «Трансляционная медицина», подпрограмма 4.2 «Фундаментальные аспекты медицинской 
науки» (2 задания), БРФФИ (4 задания, из них 2  — международных), ГП «Наукоемкие технологии и 
техника», подпрограмма «Инновационные биотехнологии» (2 задания), НИОК(Т)Р, финансируемого 
ОАО «Беларускалий» (1 задание). Всего реализуется 31 проект. 

Инновационный индикатор. В 2023 г. продолжены перспективные разработки и исследования, 
в  том  числе в сотрудничестве с другими учреждениями Республики Беларусь и зарубежья, в рамках 
12 международных договоров:

– применение систем Ancora (РНПЦ «Кардиология» является мировым лидером по количеству им-
плантируемых устройств) и BioVentrix у пациентов с хронической сердечной недостаточностью;

– использование эндоваскулярной системы Accucinch для инициации биологического процесса об-
ратного ремоделирования левого желудочка;
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– транскатетерные методики лечения клапанной патологии сердца (TAVI, MitraClip, TriClip);
– новая технология 3D-моделированной тромбэндартерэктомии (совместно с хирургами из кардио-

хирургической клиники г. Ганновера, Германия);
– гибридная хирургия нарушений ритма сердца (совместно с «Обществом сердечного ритма Шелко-

вого пути», Китай); 
–  способы расширения донорского пула для трансплантации сердца путем использования доно-

ров в возрасте старше 50 лет с одновременной коррекцией патологии донорского сердца (совместно с 
МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии);

– разработка новых версий ранее созданных и успешно внедренных в клиническую практику меха-
нических клапанов сердца, имплантируемого искусственного желудочка сердца, ксеноперикарда, оте-
чественного стентграфта при аневризме аорты, технологии децеллюлярезированных, криоконсервиро-
ванных аллографтов при поражении клапанов сердца, имплантации стволовых клеток в левый желудо-
чек сердца при кардиомиопатиях (представлены на международных медицинских выставках и съездах);

– внедрение новых методов лечения дислипидемии (применение химически синтезированной малой 
интерферирующей РНК (миРНК) для специфического ингибирования образования PCSK9 в печени), 
первичной легочной артериальной гипертензии (базисная терапия риоцигуатом).

Библиометрический индикатор. Результаты инновационной и научной деятельности сотрудников 
РНПЦ «Кардиология» в 2022 г. были представлены в 278 публикациях, из них 118 являлись зарубежны-
ми. Полученные научные данные позволили в течение этого года разработать и внедрить 23 новых мето-
да оказания медицинской помощи. За цикл работ «Кардиоваскулярные риски в трансплантологии» на-
учному коллективу РНПЦ «Кардиология» присуждена Премия Национальной академии наук Беларуси 
2022 г.

Сотрудники РНПЦ «Кардиология» ежегодно являются организаторами научно-практических семи-
наров (220 в 2022 г.), международных (27) и республиканских научно-практических конференций, съез-
дов и симпозиумов (25), докладчиками на международных конференциях, проводимых в Республике Бе-
ларусь (180) и за рубежом (102). Индекс Хирша директора РНПЦ «Кардиология», доктора медицинских 
наук, профессора Н. П. Митьковской, в наукометрической базе данных Google Academy составляет 18, 
eLibrary — 16, Scopus — 9.

Результаты наукометрического анализа результативности научной деятельности организации. 
В соответствии с результатами рейтинга научных организаций Министерства здравоохранения Респуб-
лики Беларусь за 2022 г. (письмо от 31.01.2023 № 13-13/2249) РНПЦ «Кардиология» является научной 
организацией-лидером, занимая 4-е место среди республиканских научно-практических учреждений 
отрасли.
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Актуальность проблемы исследования и обоснования новых принципов и моделей принятия управ-
ленческих решений в целях обеспечения научно-технологической безопасности обусловлена значитель-
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ным ускорением темпов технологического развития, формированием новых глобальных мегатрендов, 
структурными сдвигами в мировой экономике, обострившейся борьбой между центрами влияния на 
международную политику, появлением качественно новых рисков [1]. В условиях формирования экс-
поненциальной экономики обеспечение научно-технологической безопасности в максимальной степе-
ни зависит от способности предвидеть вызовы будущего и адекватно учитывать происходящие измене-
ния [2].

В Республике Беларусь разработан ряд документов, определяющих перспективные направления на-
учного, интеллектуального, технологического и инновационного развития [3–5]. В то же время форми-
руются узловые комплексные проблемы, требующие обязательного решения, так как они имеют страте-
гическое значение, влияют на будущее состояние экономики, возможность обеспечить новое качество 
жизни, создать высококвалифицированные рабочие места, многократно повысить экспорт высокотех-
нологичной продукции и наукоемких услуг. Для решения таких проблем требуется разработка и реали-
зация стратегических проектов, проектов будущего. 

«Стратегические проекты  — это будущее не только любой системы, но и любой страны в целом. 
Стратегические проекты, если говорить о Беларуси, — это будущее нашей страны», — подчеркнул Пре-
зидент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко на Совещании по вопросу совершенствования системы пла-
нирования и контроля за реализацией стратегических проектов 20 октября 2023 г.

Проекты будущего как новый инструмент управления стали разрабатываться и реализовываться в 
Республике Беларусь в соответствии с поручением Главы государства при обращении с Посланием к бе-
лорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь (19 апреля 2019 г.).

В настоящее время в Беларуси разработаны и реализуются проекты будущего по следующим направ-
лениям:

– национальный электротранспорт;
– биотехнологии в агропромышленном комплексе;
– точное земледелие;
– инновационное здравоохранение;
– биотехнологии для фармацевтики;
– «умные города» Беларуси.
Проведенные исследования позволяют выделить и предложить следующие приоритетные направле-

ния разработки и реализации проектов будущего, адекватные изменениям инновационного ландшафта 
и ориентированные на обеспечение научно-технологической безопасности.

Первое перспективное направление: технология разработки проектов будущего должна обязательно 
начинаться, на наш взгляд, с разработки документа, именуемого «Видение (Vision)», значимость которо-
го сложно преувеличить в условиях происходящих изменений. Главная задача данного документа — оха-
рактеризовать основную цель и возможности формирования желаемого будущего, оценить потенциаль-
ные риски и уровень неопределенности, рассмотреть возможности их преодолении, разработать новую 
стратегию развития, мотивировать всех участников для реализации поставленных задач.

Второе направление заключается в необходимости обеспечить формирование экосистемы, ориенти-
рованной на новые функции и ключевые компетенции, которые позволят превзойти способности конку-
рентов и обеспечить глобальное опережение, формируя рынки будущего [6]. Практика показывает, что все 
компании, имеющие мировую известность, создали свои собственные рынки под уникальные продукты 
и технологии (Microsoft, Motorola, IBM, Google, Intel, Apple и др.).

Третье направление заключается в выявлении проблем потенциальных потребителей, что требует 
создания новых ценностей, востребованных потребителями (В2В, В2С, В2G), разработку и реализацию 
новых принципов управления, позволяющих определять перспективные проблемы предприятий, ис-
пользовать новые бизнес-модели, начиная с создания соответствующей инфраструктуры и институцио-
нальной среды, обеспечивающих эффективную разработку и коммерциализацию результатов R&D, про-
изводство и продвижение на зарубежные рынки отечественной высокотехнологичной продукции, объ-
екты интеллектуальной собственности. Таким образом, новая архитектура принимаемых управленче-
ских решений, базирующаяся на новых компетенциях, должна обеспечить формирование рынков буду-
щего и глобальное опережение на них, так как лидерство в компетенциях является основой первенства в 
конкуренции за новую продукцию, услуги, технологии, что позволяет выявлять и решать проблемы пред-
приятий (организаций), значительно ускоряя их экономическое развитие [7].

Четвертое направление: качество и обоснованность формирования рынков будущего во многом 
зависит от адекватности оценки перспектив развития и готовности к реализации новых и новейших 
технологий, возможностей цифровой трансформации экономики (бизнеса), оценки потенциальных 
рисков. Анализ данных «Future of Jobs Report 2023» показал, что «внедрение передовых технологий и 
цифровая трансформация останутся ключевыми факторами трансформации бизнеса в 2023–2027 гг.».  



114

Научная, научно-техническая и инновационная деятельность

Оценивая данные «Report 2023 World ECONOMIS FORUM», можно выделить технологии, которые более 
70,0 % опрошенных респондентов планирует реализовать в своих организациях (предприятиях) в тече-
ние 2023–2027 гг. (см. таблицу).

Наиболее перспективные технологии, которые респонденты планируют реализовать в течение пятилетнего 
периода

№ п/п Технологии Процент респондентов

1. Цифровые платформы 86,4

2. Образование и технологии развития персонала 80,9

3. Аналитика Big-Data 80,0

4. Интернет вещей (IоT) и другие устройства связи 76,8

5. Облачные технологии 76,6

6. Кибербезопасность 75,6

7. Е-коммерция и цифровая торговля 75,3

8. Искусственный интеллект 74,9

Примечание: составлено автором по данным [8].

Обоснованный выбор приоритетных технологических направлений развития позволяет концентри-
ровать ресурсы для достижения поставленных целей, что особенно важно в условиях санкционного дав-
ления.

В-пятых, важным и все более влиятельным при выборе объекта инвестирования становится кри-
терий ESG, обеспечивающий обоснование стратегий, программ и проектов в контексте устойчивого 
развития, применения экологических, социальных и управленческих стандартов. Технологии управле-
ния состоянием окружающей среды введут в практику использования 64,5 % респондентов до 2027 г., 
что подтверждает важность использования критерия ESG (E-Environmental, S-Sосial, G-Governance) 
при оценке принимаемых управленческих решений [8]. Такой высокий процент организаций, кото-
рые планируют использовать данные технологии, подтверждает их высокую эффективность, что важно 
при определении перспектив социально-экономического и технологического развития и обеспечении 
научно-технологической безопасности.

Шестым приоритетным направлением является формирование новых организационных форм, ори-
ентированных на ускоренное высокотехнологичное развитие и обеспечение научно-технологической без-
опасности в будущем. Бостонская консалтинговая группа (BCG), исследуя новые возможности лидиро-
вать в новой реальности (BCG «Leading in the New Reality» [9]), обосновывает и предлагает в качестве но-
вого инструмента растущего рынка будущего использовать стартапы, которые продвигают технологии с 
высоким уровнем новизны, — Deep Tech, основанные на фундаментальных или инновационных разра-
ботках, а также представляющих продвинутые инженерные решения.

Deep Tech ориентирован на растущий рынок будущего, значительно ускоряет прогрессивные измене-
ния, а не просто поддерживает уже имеющиеся производства.

Deep Techs проводят исследования в следующих приоритетных областях:
– робототехника;
– искусственный интеллект;
– разработка алгоритмов восстановления зрения и речи;
– медицинское оборудование;
– 3D-печать;
– повышение энергоэффективности;
– экологически чистые технологии;
– умные города и другие направления технологического трансфера.
Считаю целесообразным создание экосистемы, ориентированной на поддержку Deep Tech, что позво-

лило бы значительно активизировать создание рынков будущего, так как научные исследования, новые 
технологии, инновации, продвинутые инженерные решения учитывают особенности рынков будущего, 
ускоряют их развитие: «Deep Tech is where engineering meets scientific Discovering» [9].

Седьмым приоритетным направлением создания благоприятных условий для формирования и ре-
ализации проектов будущего, обеспечивающих научно-технологическую безопасность, на мой взгляд, 
является формирование единого информационного пространства, объединяющего процессы интел-
лектуального, технологического и инновационного развития. Для реализации данного направления 
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в Республике Беларусь активно организуются Центры поддержки технологий и инноваций  (ЦПТИ), 
цель которых — активно распространять новые компетенции, адекватные требованиям рынков буду-
щего, используя передовой опыт и поддержку Всемирной организации интеллектуальной собственно-
сти (World Intellectual Property Organization — WIPO), которая стремится ускоренными темпами нара-
щивать технологический, инновационный и интеллектуальный потенциал национальной экономики, 
регионов, научных организаций, университетов, предприятий.

Обучение, обеспечение научно-методическими материалами, организационная помощь в создании 
ЦПТИ в конкретных организациях, возможность бесплатного доступа к патентным базам и непатент-
ным информационным ресурсам Национального центра интеллектуальной собственности значитель-
но ускоряют формирование интеллектуальной системы, благоприятной для создания рынков будущего. 
ЦПТИ создаются в качестве подразделений в конкретных предприятиях, не являются отдельным юри-
дическим лицом, что позволяет активизировать использование имеющихся интеллектуальных ресурсов 
и интенсифицировать процесс привлечения новых объектов интеллектуальной собственности. 

Биржа интеллектуальной собственности обеспечивает благоприятные условия для повышения 
эффективности процессов коммерциализации результатов R&D, лицензирования объектов интеллек-
туальной собственности, продвижения информации о промышленной собственности, размещая ее на 
сайте Национального центра интеллектуальной собственности бесплатно, что дает возможность мно-
гократно расширить информационное пространство для активизации развития интеллектуально-
го, технологического и инновационного сотрудничества [10]. Интеллектуальные ресурсы становятся 
основным драйвером активизации научно-технологического развития, обеспечения экономической и 
научно-технологической безопасности национальной экономики, преградой для снижения конкуренто-
способности отечественной продукции на мировом рынке, барьером от падения в ловушку «технологи-
ческой пропасти» [11].

Таким образом, приоритетные направления использования инновационных, технологических, интел-
лектуальных возможностей экономических систем различного уровня позволяют формировать конку-
рентное будущее сегодня, создавая адекватную систему научно-технологической безопасности [12, 13]. 
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нАУЧно-МеТоДиЧеСКое оБеСПеЧение  
ВеДениЯ ЭЛеКТРонноЙ БАЗЫ ЭКСПеРТоВ 

инФоРМАЦионно-АнАЛиТиЧеСКоЙ СиСТеМЫ 
«ЭКСПеРТиЗА»

Павлова И. В., Луганская Н. Г., Сивец Е. М.
ГУ «Белорусский институт системного анализа  

и информационного обеспечения научно-технической сферы»,  
г. Минск, Республика Беларусь

Ключевые слова: реестр экспертов, актуализация реестра, приоритетные направления, научные 
компетенции, коды ГРНТИ.

Информационно-аналитическая система «Единая экспертиза» (ИАС «Экспертиза»), предназначен-
ная для автоматизации основных процессов проведения государственной экспертизы, предполагает ве-
дение единого справочника экспертов и их компетенций [1]. По состоянию на 29.09.2023 в ИАС «Экспер-
тиза» зарегистрирован 3501 эксперт, представляющий 436 организаций, подведомственных основным 
органам государственного управления Республики Беларусь, а также относящихся к реальному сектору 
экономики. Информация в профиле эксперта включает: фамилию, имя, отчество, место работы, ученую 
степень, ученое звание, специальности, специализации, области компетенции.

Ученую степень доктора наук имеют 1114 экспертов (31,2 %), кандидата наук — 2038 экспертов 
(58,2 %). Ученое звание профессора имеют 669 экспертов (19,1 %), доцента — 1375 экспертов (39,3 %). 
В ИАС «Экспертиза» представлены специалисты всех отраслей науки из номенклатуры, включающей 
516 специальностей научных работников Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь (ВАК) 
[2]. Максимальное количество экспертов имеют специальности из группы физико-математических наук, 
минимальное — из группы военных наук и национальной безопасности (табл. 1).

Таблица 1
Распределение специалистов в базе экспертов ИАС «Экспертиза» по отраслям наук 

Шифр, отрасль науки Количество экспертов, человек

01.00.00 Физико-математические науки 268

05.00.00 Технические науки 226

03.00.00 Биологические науки 221

14.00.00 Медицинские науки 158

Гуманитарные науки 109

Социально-экономические науки 107

06.00.00 Сельскохозяйственные науки 103

02.00.00 Химические науки 54

25.00.00 Науки о Земле 36

20.00.00 Военные науки. Национальная безопасность 15
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В настоящее время подбор экспертов реализуется на основе п. 22 гл. 4 («Председатель экспертного со-
вета: вносит на основании представлений руководителей секций в установленном порядке в ГКНТ пред-
ложения по кандидатурам экспертов по каждому объекту государственной экспертизы») и п. 24 гл. 4 («Ру-
ководитель секции  (в случае его отсутствия  — заместитель руководителя секции): вносит председате-
лю экспертного совета представления по кандидатурам экспертов по каждому объекту государственной  
экспертизы») [3]. Этот процесс основан на личных компетенциях руководителей государственных экс-
пертных советов, сочетающих сложный объем научно-технической информации из разных источни-
ков (опыт работы с объектами ВАК, научными работниками высшей квалификации, государственны-
ми программами научных исследований (ГНПИ) и объектами государственной экспертизы от этапов  
прохождения ими ученых советов и научно-технических советов). В результате управление человече-
скими научными ресурсами в данном случае является скорее искусством. В результате предлагаются три 
и более кандидатуры, из которых выполняют экспертизу два эксперта, а для бизнес-планов предлагают 
дополнительно две кандидатуры экспертов-экономистов, из которых утверждается один. 

Целью описываемой работы является создание информационной базы для обеспечения процесса 
предложения эксперта научно-методической основой. Задача сбора дополнительной информации о на-
учных компетенциях экспертов решается на основе п. 23 гл. 4 («Секретарь экспертного совета: подготав-
ливает проекты запросов в организации в целях привлечения экспертов по объектам государственной 
экспертизы») [3].

Для государственной экспертизы требуются эксперты по разным приоритетным направлениям науч-
ной, научно-технической и инновационной деятельности [4]. С 01.01.2023 по 29.09.2023 рассмотрено 603 
объекта экспертизы, что предполагает подготовку до 1300 экспертных заключений. Информация, пред-
ставленная на рисунке, дает возможность оценить приоритетные направления и виды объектов экспер-
тизы, над которыми работают эксперты. Приоритетные направления расположены по уменьшению сум-
марного количества рассмотренных объектов экспертизы за указанный период.

По приоритетным направлениям «Машиностроение, машиностроительные технологии, приборо-
строение и инновационные материалы» и «Обеспечение безопасности человека, общества и государ-
ства» по количеству преобладают проекты Белорусского республиканского фонда фундаментальных ис-
следований (код объекта экспертизы «8.1 БРФФИ»), а по направлению «Агропромышленные и продо-
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Коды объектов экспертизы

8.1 БРФФИ 8.1 ГПНИ 8.3 ГНТП 8.3 ГП 8.1 ОПФИ 8.12 ИП

8.11 8.3 ОНТП 8.14 8.1 ОППИ 8.2 8.12 НИР

8.3 РНТП 8.4 8.10 ПВТ 8.6 8.8 ИПБИФ

Количество объектов экспертизы (по кодам) в рамках приоритетных направлений с 01.01.2023 по 29.09.2023
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вольственные технологии» количество таких проектов минимально. Наибольшее количество заданий 
ГПНИ (код объекта экспертизы «8.1 ГПНИ») по приоритетным направлениям «Агропромышленные и 
продовольственные технологии» и «Биологические, медицинские, фармацевтические и химические тех-
нологии и производства», а наименьшее — по направлению «Обеспечение безопасности человека, обще-
ства и государства». В приоритетных направлениях «Биологические, медицинские, фармацевтические и 
химические технологии и производства» и «Машиностроение, машиностроительные технологии, прибо-
ростроение и инновационные материалы» сосредоточено большинство проектов заданий государствен-
ных научно-технических программ  (ГНТП)  (объекты экспертизы с кодом «8.3 ГНТП»), минимальное 
количество заданий ГНТП рассмотрено по приоритетному направлению «Цифровые информационно-
коммуникационные и междисциплинарные технологии, основанные на них производства».

За 2023 г. рассмотрено существенное количество бизнес-планов (инновационных проектов, научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, обеспечивающих созда-
ние новой продукции, новых (усовершенствованных) технологий, новых услуг для Республики Беларусь, 
финансируемых за счет средств инновационных фондов (код «8.12 ИП»)). Большинство из них имеют 
приоритетное направление «Обеспечение безопасности человека, общества и государства».

Для поддержания в актуальном состоянии справочника экспертов направлены информационные 
письма в подведомственные организации трех органов государственного управления: Национальную 
академию наук Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь и Министерство здраво-
охранения Республики Беларусь, являющиеся источниками формирования базы экспертов [5]. Коли-
чество организаций и экспертов, охваченных в настоящее время анкетированием, отражено в табл. 2.

Таблица 2
Соотношение органов государственного управления как источников экспертов в ИАС «Единая экспертиза»

орган государственного управления Количество подведомственных 
организаций

Количество 
экспертов

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 25 1382
Министерство образования Республики Беларусь 31 990
Национальная академия наук Беларуси 71 803

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь 5 176

Министерство культуры Республики Беларусь 3 38

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь 1 25

Администрация Президента Республики Беларусь 1 22
Министерство обороны Республики Беларусь 1 16

Министерство образования Республики Беларусь, частные 
вузы 6 15

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 1 10

Министерство транспорта (Департамент по авиации) 
Республики Беларусь 1 9

Министерство внутренних дел Республики Беларусь 1 5
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 1 5

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 1 4

Другие 6 30

Всего 155 3530

В настоящее время в единой базе данных экспертов в дополнение к специальностям ВАК внедрено 
шифрование научных компетенций экспертов кодами рубрик Государственного рубрикатора научно-
технической информации (ГРНТИ) [6]. Применение кодов ГРНТИ дает возможность подбора экспер-
тов по модели «наиболее подходящий». Внедрение кодов ГРНТИ позволит оценить и интегрировать 
информацию об имеющемся научно-техническом потенциале экспертов в систему управления научно-
технической деятельностью  (НТД) в Республике Беларусь и повысить эффективность управления на 



119

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

основе определения проблемных разделов НТД с точностью до рубрики ГРНТИ для принятия опера-
тивных решений. Последняя на данный момент редакция ГРНТИ (от 2023 г.), отражающая развитие на-
уки, техники, отраслей хозяйства и социальной жизни, содержит 7921 рубрику (по 50 знаков) с шести-
значным кодом, иерархически подчиненную 862 подрубрикам с четырехзначным кодом, классифициру-
емым в 69 разделов (двухзначный код). Третья рубрика ГРНТИ с шифром и с расшифровками второй и 
первой рубрик загружены в реестр.

На основе анкетирования экспертов предложены новые рубрики ГРНТИ в разделы 20.01 Общие во-
просы информатики. Информатика (20.01.02 Параллельные алгоритмы и программы, 20.01.03 Кванто-
вые вычисления), 27.47 Математическая кибернетика. Математика (27.47.20 Компьютерная математика, 
27.47.22 Дискретная оптимизация), новый раздел 50.36.00 (Суперкомпьютеры). Автоматика. Вычисли-
тельная техника. В связи с новшествами в законе о геодезической и картографической деятельности [7] 
дистанционное зондирование Земли также включило геодезию и картографию, то есть актуально суще-
ственное дополнение раздела 89 Космические исследования. 

В ходе анкетирования дополняется глоссарий ключевых слов, называющих объекты исследований 
эксперта, актуальных и выполненных ранее. В среднем эксперты приводят 10–50 рубрик и до 20 ключе-
вых слов.

В процессе актуализации базы экспертов ИАС «Экспертиза» выявлено, что до 15 % экспертов смени-
ли место работы с момента внесения. Основное количество организаций предлагает замены выбывшим 
сотрудникам или дополняют список новыми кандидатурами. Руководство единичных организаций счи-
тает, что среди их сотрудников отсутствуют эксперты взамен единственному уволенному. 

В ходе настоящей работы актуализирована информационная база для обеспечения процесса пред-
ложения эксперта научно-методической основой. Сбор дополнительной информации о научных компе-
тенциях для базы экспертов в ИАС «Экспертиза» ведется вместе с запросом в организации, подведом-
ственные органам государственного управления, об актуализации списка экспертов.
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Современный мир находится в состоянии сложных и быстро меняющихся трансформационных про-
цессов, создающих, с одной стороны, риски для развития общества, а с другой — открывающих новые 
возможности. В новых геополитических реалиях перед Республикой Беларусь остро стоят вопросы до-
стижения технологического суверенитета, обеспечения технологической независимости, направленной 
на укрепление экономической системы страны, повышение производительности и конкурентоспособ-
ности, сохранение национальных интересов.

Необходимо отметить, что единого понятия технологического суверенитета сегодня в мировой прак-
тике нет. Ряд авторов высказывает согласие с трактовкой Института Фраунгофера (объединение 72 не-
мецких институтов, занимающихся прикладными исследованиями), которая гласит, что это способ-
ность государства располагать технологиями, которые считаются критически важными для обеспече-
ния благосостояния и конкурентоспособности, а также самостоятельно разрабатывать или получать их 
от экономик других стран без односторонней структурной зависимости [1].

Термин «технологический суверенитет» используется в разных странах для обозначения стремления 
к развитию и использованию собственных технологий в целях обеспечить защиту национальных инте-
ресов и независимость. У каждой страны могут быть свои уникальные подходы и инициативы в этой  
области.

Так, согласно Концепции технологического развития на период до 2030 г., утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 20 мая 2023 г. № 1315-р, технологический суверенитет — 
это наличие в стране (под национальным контролем) критических и сквозных технологий собственных 
линий разработки и условий производства продукции на их основе, обеспечивающих устойчивую воз-
можность государства и общества достигать собственные национальные цели развития и реализовы-
вать национальные интересы. Технологический суверенитет обеспечивается в двух основных формах:

– исследования, разработка и внедрение критических и сквозных технологий (по установленному пе-
речню);

– производство высокотехнологичной продукции, основанной на указанных технологиях.
Технологический суверенитет обеспечивается в том числе с опорой на устойчивое международное 

научно-техническое сотрудничество с дружественными странами [2].
Для Республики Беларусь, как отметил А. Г. Лукашенко в своем выступлении в г. Москве на II Ев-

разийском экономическом форуме, технологический суверенитет — это в первую очередь способность 
страны разрабатывать и внедрять инновационные технологии по следующим направлениям: развитие 
производства высокоточного оборудования, оснащенного современной электронной микропроцессор-
ной компонентной базой и программным обеспечением, реализация совместных проектов по производ-
ству электронной и оптической продукции, повышение внимания к технологиям создания чипов, инте-
гральных схем, технологиям беспилотного управления, автоматизации и роботизации обрабатывающей 
промышленности [3].

Сегодня каждая страна определяет для себя технологии, обладание которыми критически важно с точ-
ки зрения национальной безопасности. В США критическими называют технологии, поддерживающие 
экономическое и военное превосходство, в других странах, особенно там, где серьезно относятся к су-
веренитету и безопасности, — это наукоемкие технологии, имеющие важнейшее значение для обороно-
способности государства, его социально-экономической и политической независимости [4].

В условиях санкционного давления со стороны ряда западных стран Республике Беларусь необходи-
мо определить приоритетные направления при распределении бюджетных ассигнований, обеспечить 
повышение эффективности проводимых научных исследований и разработок, а также на основе их ре-
зультатов формировать перечень критических технологий (с точки зрения их ключевого влияния на ре-
альный сектор экономики и снижения зависимости от импорта технологий), которые могут быть разра-
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ботаны (модернизированы) отечественными научно-исследовательскими структурами и освоены орга-
низациями Республики Беларусь.

Для реализации поставленных задач в нашей стране уже принят ряд действенных мер, в частно-
сти принятие решения об увеличении объемов государственной поддержки приоритетных для стра-
ны научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. Только в 
рамках реализации заданий государственных, отраслевых и региональных научно-технических про-
грамм (НТП) в течение 2022 г. получено и доведено до стадии практического применения более 300 нов-
шеств. С использованием разработанных технологий созданы 10 новых производств, модернизированы 
27 существующих производственных объектов и проведена техническая (технологическая) подготовка 
46 производств.

Разрабатываемые в рамках НТП инновации основываются на новейших научных достижениях, ре-
зультатах, полученных при выполнении государственных программ научных исследований, и к нача-
лу освоения в производстве соответствуют лучшим мировым аналогам или превосходят их, расширя-
ют экспортные возможности производителей вновь освоенной продукции, созданной на основе разра-
ботанных инноваций.

Кроме того, внимание уделено и формированию комплексной системы преференциальных режимов, 
налоговых льгот и механизмов финансирования всех этапов инновационного цикла.

Налоговые льготы доказали свою эффективность в качестве инструмента государственной поддерж-
ки науки, технологий и инноваций и используются во многих странах для повышения глобальной кон-
курентоспособности. Практика применения фискальных стимулов в настоящее время развивается в на-
правлении более гибкого их комбинирования и расширения спектра целей, достигаемых с помощью 
этих инструментов.

Действующая в республике система налоговых льгот для научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности включает в себя 62 льготирующих механизма. Объем высвобожденных средств 
в результате применения налоговых льгот ежегодно растет. Если в 2021 г. он составил 982 722,9 тыс. руб., 
то в 2022 г. — 1 183 836,9 тыс. руб., или 0,62 % от ВВП страны, что выше уровня прошлых лет. Для сравне-
ния, в 2021 г. объем высвобожденных средств составил 0,57 % от ВВП, в 2018 г. — 0,26 % от ВВП.

В разрезе направлений деятельности большинство льгот (58,1 %) направлено на стимулирование инно-
вационной деятельности, четверть (24,2 %) стимулирует научную деятельность, практически пятая часть 
(17,7 %) стимулирует деятельность, связанную с информационно-коммуникационными технологиями.

Сейчас, как никогда, стране нужны специалисты, имеющие высокую квалификацию, обладающие 
критическим мышлением, способные к творческому подходу в решении возникающих задач, к поиску 
и созданию новых знаний, поэтому значение аспирантуры как института, обеспечивающего подготовку 
таких специалистов, существенно возрастает.

Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь предложены новые, науч-
но обоснованные подходы по определению прогнозной потребности в подготовке научных работников 
высшей квалификации (НРВК), которые позволяют увеличить объем подготовки специалистов по тех-
ническим и естественнонаучным специальностям. Новые подходы к подготовке НРВК позволили уже 
в 2022 г. увеличить план приема для получения научно-ориентированного образования за счет средств 
республиканского бюджета более чем на 100 человек и количество обучаемых по естественнонаучным и 
техническим специальностям.

Внимание уделяется и укреплению международного научно-технического сотрудничества с друже-
ственными странами. В первую очередь речь идет о кооперации в рамках Союзного государства по фор-
мированию единого научно-технологического пространства, реализации научно-технических программ.

К настоящему времени реализовано более 60 НТП Союзного государства по таким направлениям, 
как космические технологии, микроэлектроника, информационные технологии, машиностроение, ме-
дицина и многие другие.

В 2023 г. осуществляется реализация четырех НТП Союзного государства, в рамках которых унифи-
цируются и стандартизируются процессы обработки космической информации, а также разрабатываются 
аппаратно-программные комплексы, которые будут поддерживать реализацию стандартов, разрабаты-
ваются базовые элементы орбитальных и наземных средств в интересах создания многоспутниковых 
группировок малоразмерных космических аппаратов наблюдения земной поверхности и околоземного 
космического пространства, системы бортовой электроники автотранспортных средств и другие компо-
ненты для электрического и гибридного транспорта, образцы лазерной техники, применяемой для обра-
ботки различных материалов, и др.

Комплексная реализация этих и иных мер позволит сделать научную сферу Республики Беларусь 
драйвером развития высокотехнологичных видов деятельности, а также ускорить решение задач по обе-
спечению технологического суверенитета.
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Ключевые слова: коммерциализация, результаты НТД, государственный реестр прав.

В современных экономических и политических условиях коммерциализация результатов научной 
и научно-технической деятельности (НТД) имеет важное государственное значение в инновационном 
развитии Республики Беларусь, поскольку способствует созданию и эффективному функционированию 
наукоемких предприятий, а также выводу на рынок новой инновационной продукции либо услуг. Эф-
фективные механизмы коммерциализации повышают научную и инновационную активность в целом, 
позволяя обладателям результатов НТД получать доход, направляемый далее на создание условий полу-
чения новых, более «прорывных» результатов.

Специфика экономического развития нашей страны заключается в том, что государство является 
основным инвестором создания инновационных конкурентоспособных разработок, финансируя выпол-
нение различных фундаментальных и прикладных научных исследований в рамках научно-технических 
программ (государственных, отраслевых и региональных), государственных программ научных иссле-
дований и инновационных проектов. Инвестируя в научные и научно-технические разработки, государ-
ство в первую очередь заинтересовано в получении прибыли от вложенных бюджетных средств, уделяя 
особое внимание как вопросам регулирования экономических процессов, способствующих созданию 
конкурентоспособных результатов НТД, так и разработке механизмов, позволяющих контролировать 
расходование государственных средств и учитывать результаты коммерциализации. 

Основным нормативным актом в области коммерциализации результатов НТД является Указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации результатов научной и 
научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств» [2]. 

В целях регистрации прав на подлежащие обязательной коммерциализации результаты НТД и уче-
та результатов коммерциализации пунктом 2 указа № 59 определено создание государственного рее-
стра прав на результаты НТД. Оператором и информационным посредником государственного реестра 
прав является ГУ «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-
технической сферы» (ГУ «БелИСА»).

Для обеспечения наполнения государственного реестра прав соответствующей информацией госу-
дарственные заказчики, которые распоряжаются государственными средствами для финансирования 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, ведут локаль-
ные реестры результатов НТД и прав на них.

Функционирование государственного реестра направлено на решение следующих задач:
– обеспечение централизованного учета прав на результаты НТД, подлежащих обязательной ком-

мерциализации;
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– обеспечение централизованного учета результатов коммерциализации;
– отслеживание процесса коммерциализации результатов НТД в части заключенных договоров на 

передачу имущественных прав, предоставление права на использование указанных результатов.
По состоянию на 30.09.2023 в государственном реестре прав зарегистрированы права на 4458 резуль-

татов НТД, подлежащих обязательной коммерциализации (рис. 1).1 
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Министерство юстиции

Рис. 1. Количество результатов НТД, поданных на регистрацию государственными заказчиками

Наибольшее количество результатов НТД для регистрации прав на них в государственном реестре 
направлено Национальной академией наук Беларуси — 34,7 %, Министерством образования — 25,2 % 
и  Министерством промышленности — 6,3 %, поскольку указанные ведомства являются заказчиками 
ряда государственных программ и заданий, выполняемых за государственные средства. 

Доля результатов НТД, коммерциализация по которым не осуществлена, оставляет 1,3 %, государ-
ственные средства, затраченные на выполнение разработок, подлежат возврату в бюджет с учетом дей-
ствующего законодательства.

На рис. 2 представлено распределение результатов НТД по способу коммерциализации в соответ-
ствии с пунктом 7 Положения о коммерциализации результатов НТД, утвержденного указом № 59. Доля 
работ, коммерциализированных способом использования для собственных нужд, составила 60,7 % от 
общего количества результатов НТД, для 18,7 % результатов НТД применялась комбинация из несколь-
ких способов коммерциализации. Наименьшее количество результатов НТД (0,3 % от общего количе-
ства) коммерциализировалось путем возмездной передачи права на использование результата НТД 
либо полной передачи имущественных прав на результаты НТД другим лицам на возмездной основе.

Следует отметить, что сведения, содержащиеся в государственном реестре прав, направляются в Ми-
нистерство по налогам и сборам, что служит основанием для освобождения от налога на добавленную 
стоимость оборотов по реализации на территории Республики Беларусь имущественных прав на резуль-
таты научной и научно-технической деятельности (п. 1.48 ст. 118 Налогового кодекса Республики Бе-
ларусь). Таким образом, государственную регистрацию прав на результаты НТД можно рассматривать 
и как часть механизма, направленного на стимулирование коммерциализации результатов НТД, а также 
материальных объектов, относящихся к этим правам.

В настоящее время государственный реестр прав может служить как элементом информационной 
инновационной инфраструктуры, обслуживающей участников технологического трансфера, посколь-
ку содержит информацию о результатах НТД, подлежащих обязательной коммерциализации, и облада-
телях имущественных прав на указанные результаты, так и информационным массивом, служащим для 
предоставления республиканским органам государственного управления и иным организациям анали-
тической информации, связанной с созданием и коммерциализацией результатов НТД.

1 Ведение государственного реестра прав осуществляется с 2013 г.
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Перспективным направлением видится разработка механизмов многокритериального отбора пер-
спективных результатов НТД с использованием современных инструментальных средств и внедрение 
интеллектуальных систем для анализа готовых к коммерциализации инновационных разработок, спо-
собных обеспечить прорыв в том или ином приоритетном научном, научно-техническом и инновацион-
ном направлениях. [2].

Список литературы:
1. Указ Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации результатов научной и 

научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств [Электронный ресурс] // Консультант-
Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. — Минск, 2023.

2.  Шоломицкая, М. М. Формирование и реализация механизма коммерциализации результатов интеллектуаль-
ной деятельности в организациях фармацевтической промышленности Республики Беларусь: автореф. дис. … канд. 
эк. наук: 08.00.05; УО «БГЭУ». — Минск, 2020. — 26 с. 

 

16,3%

60,7%

4%

0,3%
18,7%

Реализация товаров (работ, услуг), создаваемых (выполняемых, оказываемых) с применением результатов НТД

Использование данных результатов для собственных нужд

Безвозмездная передача другим лицам имущественных прав на результаты НТД или безвозмездное 
предоставление права на использование данных результатов с условием последующей их 
коммерциализации приобретателем этих прав 

Предоставление на возмездной основе другим лицам права на использование результатов НТД.
 Полная передача на возмездной основе другим лицам права на использование результатов НТД

Иные способы коммерциализации, в том числе их комбинирование

Рис. 2. Распределение по способу осуществления коммерциализации НТД
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Напряженность геополитической ситуации, введение экономических санкций в отношении Респуб-
лики Беларусь привели к ситуации, в которой импортозамещение является важнейшим государствен-
ным приоритетом, от реализации которого зависит сбалансированное развитие как экономики, так и 
республики в целом. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в Послании белорусскому народу 
и Национальному собранию 31 марта 2023 г. поставил задачи по импортозамещению, отметив, что это 
вопрос национальной безопасности и «широкое поле для реализации самых смелых замыслов белорус-
ских ученых. Посмотрите: на тех производствах, где это поняли давно, мы имеем рост экспорта и насы-
щение нашего рынка высококачественным товаром» [1].

Чтобы в полной мере задействовать потенциал для дальнейшего роста, Министерство экономики 
Республики Беларусь сформировало и опубликовало перечень импортозамещающей продукции, в ко-
тором свыше 2700 товарных позиций, производство которых отсутствует либо осуществляется в недо-
статочном для страны количестве. Указанный перечень является ориентиром как для науки в части раз-
вертывания актуальных научных исследований и опытно-конструкторских разработок, так и для бизне-
са — для организации на отечественных предприятиях массового серийного выпуска импортозамеща-
ющей продукции [2].

В условиях активации жесткой политики импортозамещения происходит системная переориента-
ция инновационного развития страны с трансфера зарубежных технологий на внедрение отечествен-
ных разработок, состоящих преимущественно из отечественного сырья и компонентов на всех этапах 
производственно-технологического цикла, что потребует максимального задействования уже имею-
щихся в республике производственных мощностей на основе их модернизации и перепрофилирования 
с учетом обновления и расширения номенклатуры выпускаемой продукции, а также привлечения суще-
ствующих в стране сопряженных производств [3].

Общепризнанная схема мероприятий, направленных на решение вопросов по импортозамещению, 
включает три основных положения:

– замещение групп импортируемых продуктов (товаров), аналоги которых в настоящий момент про-
изводятся в Республике Беларусь в недостаточном количестве либо обладают недостаточным потреби-
тельским качеством (техническими характеристиками);

– создание современных импортозамещающих производств, позволяющих освоить выпуск товаров, 
ранее не производившихся в стране;

– сокращение потребления товаров критического импорта либо изучение возможности непрямого 
замещения [4].

Эффективность реализации мероприятий по импортозамещению в Республике Беларусь зависит 
от ряда факторов, основными из которых являются:

– наличие продуктовых инноваций и инноваций бизнес-процессов для получения конкурентоспо-
собных преимуществ;

– координированная деятельность органов государственного управления, научных организаций 
и промышленных предприятий при реализации мер, направленных на формирование механизмов 
производственно-инфраструктурной модернизации субъектов хозяйствования и продвижение иннова-
ционных и инвестиционных проектов;

– наличие информационной инфраструктуры, например единой цифровой информационной плат-
формы, позволяющей каждому из участников системы «наука — производство — управление» получать 
сведения в соответствии со своим функциональным интересом.
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Рассмотрим информационный ресурс Государственного реестра научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологическим работ (НИОК(Т)Р) как базовый элемент цифровой ин-
формационной платформы, предназначенной как для субъектов научно-технической сферы, за-
действованных в научном обеспечении производства импортозамещающей продукции с высокими 
научно-техническими показателями, так и представителей реального сектора экономики, заинтересо-
ванных в выпуске продукции, не уступающей уровню зарубежных аналогов. 

Государственный реестр НИОК(Т)Р включает в себя информацию, формируемую на основе реги-
страционных и отчетных документов государственной регистрации, и отражает научный и научно-
технологический потенциал Республики Беларусь, поскольку содержит информацию по НИОК(Т)Р, 
имеющим значение для реализации приоритетов социально-экономического развития, разработки но-
вых технологических процессов и формирования перспективных научных направлений по всем обла-
стям знаний.

С 01.01.2015 по 30.09.2023 в Государственном реестре НИОКТР зарегистрировано 23 300 работ, вы-
полняемых в рамках государственных программ научных исследований, научно-технических программ, 
государственных программ, международных договоров и грантов, договоров между субъектами реаль-
ного сектора экономики и научными организациями, а также инициированных самостоятельно в целях 
развития инновационной составляющей собственного предприятия.

Рассмотрим тематическую направленность НИОК(Т)Р и состояние научно-технического потенциа-
ла в республике на примере важнейших для импортозамещения отраслей — приборостроения, микро-
электроники, медицины, химической промышленности. Поиск в информационном ресурсе осущест-
влялся по соответствующим рубрикам Государственного рубрикатора научно-технической информа-
ции (ГРНТИ).

В табл. 1–5 отражены результаты поиска, где качественные показатели представлены наименовани-
ями подрубрик соответствующих областей знаний, а количественные — количеством зарегистрирован-
ных работ по указанной проблематике.

Таблица 1
Тематический перечень работ по электротехнике1

Рубрика ГРнТи наименование раздела Количество работ

45: Электротехника

45.01 Общие вопросы электротехники 10

45.09 Электротехнические материалы 23

45.41 Электропривод 20

45.51 Светотехника 26

45.53 Электрическое оборудование специального назначения 28

Следует отметить, что наименьшее количество работ (менее 5) зарегистрировано по следующим те-
матическим подрубрикам ГРНТИ: 45.03 Теоретическая электротехника, 45.33 Трансформаторы и элек-
трические реакторы, 45.49 Электрические изоляторы. 

Как следует из данных табл. 2, по направлению «Электроника. Радиотехника» наибольшее количе-
ство работ зарегистрировано по подрубрике 47.09 Материалы для электроники и радиотехники, что сви-
детельствует о высоком научно-техническом заделе по данной проблематике и наличии развитой произ-
водственной и аналитической базы. Наименьшее количество работ (менее 5) зарегистрировано по под-
рубрикам ГРНТИ: 47.37 Голография, 47.39 Криоэлектроника, 47.57 Инфракрасная техника.

Таблица 2
Тематический перечень работ по электронике и радиотехнике

Рубрика ГРнТи наименование раздела Количество работ

47: Электроника. Радиотехника

47.03 Теоретические основы электронной техники 64

47.09 Материалы для электроники и радиотехники 454

1 В таблице представлены 5 тематических рубрик из выбранных с максимальным количеством зарегистрированных работ.
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Рубрика ГРнТи наименование раздела Количество работ

47.13 Технология и оборудование 195

47.14 Проектирование и конструирование электронных приборов и 
радиоэлектронной аппаратуры 182

47.33 Твердотельные приборы 142

По направлению «Приборостроение» (табл. 3) наибольшее количество работ зарегистрировано по 
подрубрике 59.45 Приборы неразрушающего контроля изделий и материалов, что свидетельствует о том, 
что в республике уделяется внимание решению задач по промышленной диагностике и разработке со-
временных приборов для неразрушающего контроля материалов и изделий. Наименьшее количество 
работ (менее 5) зарегистрировано по следующим тематическим рубрикам ГРНТИ: 59.03 Теоретические 
основы приборостроения, 59.33 Приборы для измерения времени и частоты, 59.73 Средства оргтехники.

Таблица 3
Тематический перечень работ по приборостроению

Рубрика ГРнТи наименование раздела Количество работ

59: Приборостроение 

59.13 Общая технология производства и оборудование  
в приборостроении 16

59.14 Проектирование и конструирование приборов 62

59.35 Приборы для измерения состава и физико-химических  
свойств веществ и материалов 41

59.41 Приборы для измерения оптических и светотехнических величин  
и характеристик 23

59.45 Приборы неразрушающего контроля изделий и материалов 76

Направление «Медицина и здравоохранение» (табл. 4) в целом характеризуется большим количе-
ством зарегистрированных работ (более 3100 за указанный период), более 50 % из которых выполняется 
в рамках государственных научно-технических программ, а также государственных программ научных 
исследований, что свидетельствует о приоритетности данного направления при реализации научно-
технической политики государства. Отметим, что наименьшее количество работ (менее 80) зарегистри-
ровано по следующим тематическим рубрикам ГРНТИ: 76.29 Клиническая медицина и 76.35 Прочие от-
расли медицины и здравоохранения. 

Таблица 4
Тематический перечень работ по медицине и здравоохранению

Рубрика ГРнТи наименование раздела Количество работ

76: Медицина и здравоохранение

76.01 Общие вопросы медицины и здравоохранения 188

76.03 Медико-биологические дисциплины 595

79.09 Медицинские материалы, средства и изделия 132

76.31 Фармакология 282

76.33 Гигиена и эпидемиология 561

Как следует из табл. 5, наименьшее количество работ (менее 5) зарегистрировано по следующим тема-
тическим рубрикам ГРНТИ: 61.39 Промышленный синтез органических красителей и пигментов, 61.47 
Технология душистых веществ, 61.69 Технология химических реактивов и особо чистых веществ. Разви-
тию данных направлений следует уделить большее внимание, поскольку органические и неорганические 
пигменты, красители для легкой и бумажной промышленности, оптические отбеливатели, сырье для ла-
кокрасочной промышленности, химические реактивы являются объектами критического импорта.

Окончание таблицы 2
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Таблица 5
Тематический перечень работ по химической технологии и промышленности

Рубрика ГРнТи наименование раздела Количество работ

61: Химическая технология и химическая промышленность

61.13 Процессы и аппараты химической технологии 48

61.31 Технология неорганических продуктов 102

61.35 Технология производства силикатных и тугоплавких 
неметаллических материалов 95

61.45 Технология химико-фармацевтических средств 89

61.61 Технология пластмасс 88

Таким образом, задавая соответствующие критерии и анализируя полученные результаты, мож-
но оценить не только научно-технический потенциал соответствующей области знаний в целом, но 
и получить сведения об экономических и иных преимуществах конкретных результатов научной 
и научно-технической деятельности, о степени готовности (стадии внедрения) разработки и ее научно-
техническом уровне по отношению к отечественным и зарубежным аналогам, что является немаловаж-
ным фактором при определении инновационных продуктов и прорывных технологий в целях импорто-
замещения. Подобное всестороннее информационное обеспечение особенно актуально на этапе подго-
товки инновационного решения, требующего анализа как достижений науки в целом (результаты фун-
даментальных и поисковых исследований), так и вариантов решения подобных задач другими исследо-
вателями, включая научно обоснованную методологию.

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что Государственный реестр НИОК(Т)Р представляет 
собой как интеллектуальный, так и информационной потенциал республики, а также является инстру-
ментом, позволяющим повысить качество и оперативность управленческих решений, направленных на 
развитие инновационного потенциала и его воплощение в конкретные инновационные продукты и тех-
нологии, в том числе и в целях импортозамещения.
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Научно-технический прогресс и развитие технологий имеют огромное значение для экономического и 
социального развития страны. Однако с ростом сложности технологий и увеличением объема производства 
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возникает риск аварий, которые могут привести к серьезным последствиям для людей и окружающей 
среды. Поэтому безопасность в научно-технической сфере является одной из наиболее важных задач го-
сударства. В данной работе будет проведен анализ научно-технической безопасности в Республике Бе-
ларусь.

В стране создана развитая система государственного управления в области безопасности научно-
технической деятельности. В рамках этой системы действуют органы государственного управления, 
ответственные за контроль и надзор за научно-технической безопасностью. Однако, несмотря на на-
личие законодательной базы и системы государственного управления, проблемы в области научно-
технической безопасности все еще существуют.

Одной из основных проблем является недостаточная квалификация персонала, работающего с опас-
ными веществами и технологиями. В связи с этим в Республике Беларусь проводится обучение и повы-
шение квалификации специалистов в области научно-технической безопасности.

Существует проблема отсутствия достаточного финансирования научно-технических проектов и 
программ, связанных с обеспечением безопасности. В результате этого не всегда возможно обеспечить 
полное соблюдение всех требований и норм, связанных с научно-технической безопасностью. 

В Республике Беларусь также отмечается высокий уровень техногенных рисков, связанных с исполь-
зованием опасных веществ и технологий. Для минимизации этих рисков проводятся мероприятия по 
контролю и надзору за производством и использованием опасных веществ и технологий.

Для повышения уровня научно-технической безопасности в Республике Беларусь необходимо про-
ведение ряда мероприятий. Одной из таких мер является улучшение квалификации персонала, работа-
ющего с опасными веществами и технологиями. Для этого необходимо обучить и повысить квалифика-
цию специалистов, а также создать условия для привлечения к работе в данной области высококвалифи-
цированных специалистов.

Важным шагом в повышении научно-технической безопасности является улучшение финансирова-
ния научно-технических проектов и программ, связанных с обеспечением безопасности. Это позволит 
обеспечить полное соблюдение всех требований и норм, связанных с научно-технической безопасно-
стью. Необходимо также принять меры по усилению контроля и надзора за производством и исполь-
зованием опасных веществ и технологий. Это требует создания эффективной национальной системы 
управления в области научно-технической безопасности, а также регулярных проверок и аудитов пред-
приятий, связанных с опасными материалами и технологиями.

Научная и технологическая безопасность является одной из важнейших задач страны. В Республике 
Беларусь разработано финансирование Национального плана жилищного строительства в области на-
уки и техники и безопасности, а также усилен контроль и надзор за производством и использованием 
опасных веществ.
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Необходимость инновационной деятельности (ИД) определена в основных документах социально-
экономического развития Республики Беларусь. При решении вопросов развития инновационных про-
цессов широкое признание получил системный подход, который выражается в формировании и разви-
тии инновационных систем (ИС). 

Л. М. Гохберг (2008 г.) определил ИС как «систему взаимосвязанных институтов (экономических 
агентов — предприятий, научных организаций, вузов, фондов, инвесторов и др.), предназначенную для 
того, чтобы создавать, хранить и передавать знания, навыки, определяющие технологии» [1]. Следуя тер-
минологии С. Ю. Глазьева (1993 г.), ИС — «результат взаимодействия трех основных элементов: новато-
ра, организации и внешней среды» [2]. 

ИС относится к числу сложных систем, структурная сложность которой состоит в многообразии вхо-
дящих элементов и реализуемых через инновационные процессы взаимосвязей между ними. В ИС «сле-
дует выделять непосредственно саму систему, состоящую из элементов системы, и связей между ними, 
а также внешнюю среду» [3]. 

На системном подходе основана теория развития национальных инновационных систем (НИС). Су-
ществует много определений, описывающих НИС. Теоретические основы НИС первыми стали исследо-
вать Б.-А. Лундвалл, К. Фриман и Р. Нельсон (1985 г.), изложившие концепцию данной системы [4]. Была 
особо подчеркнута важность связей между участниками НИС. Согласно К. Фриману (1987 г.) НИС — 
«сеть институтов частного и общественного секторов, чья деятельность и взаимосвязи направлены на 
инициацию, импорт, модификацию и диффузию новых технологий» [5]. Р. Нельсон (1993 г.) полагал, что 
«НИС есть набор организаций, чье взаимодействие определяет инновационное развитие» [6]. С. Мет-
калф (1995 г.) определял НИС как «совокупность различных институтов, которые совместно или в ин-
дивидуальном порядке вносят вклад в развитие или диффузию новых технологий и обеспечивают схему, 
внутри которой власть формирует политику влияния на инновационный процесс» [7]. 

НИС в Республике Беларусь определена как «совокупность взаимосвязанных законодательных, 
структурных и функциональных компонентов, необходимых для осуществления инновационной дея-
тельности, ее развития и поддержки» [8]. А. Г. Шумилин (2016 г.) дал следующую трактовку: «НИС — это 
совокупность взаимосвязанных институтов и взаимодействий в рамках государства, обеспечивающих 
разработку, распространение и реализацию научных достижений в экономике и социальной жизни» [9]. 

В. Н. Шимов, Л. М. Крюков (2014 г.) в ИС выделяют «четыре основные группы элементов: 1) про-
изводственные предприятия, их технологический уровень, конкурентоспособность продукции;  
2) университеты и иные образовательные учреждения; 3) НИИ и конструкторские бюро, технопарки 
и бизнес-инкубаторы, консалтинговые организации; 4) территории с высокой концентрацией научно-
технического потенциала, технополисы, особые экономические зоны и др.» [10]. 

В Республике Беларусь сегодня созданы основы формирования НИС, компонентами которой являются: 
– республиканские органы государственного управления, местные советы депутатов и местные ис-

полнительные и распорядительные органы областного территориального уровня; 
– субъекты инновационной деятельности; 
– инновационная инфраструктура; учреждения образования; 
– юридические и физические лица, осуществляющие финансирование инновационной деятельности; 
– иные юридические и физические лица, осуществляющие и (или) обеспечивающие ИД; 
– законодательство о государственной инновационной политике и ИД; 
– система научно-технической информации; 
– система технологического прогнозирования; 
– единая система государственной научной и государственной научно-технической экспертиз [8]. 
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Развитие НИС осуществляется на основании Программы социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь, Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь и дру-
гих государственных программ [8]. Как отмечают белорусские авторы, при этом «НИС остается фор-
мальной структурой и функционирует на основе применения административных рычагов» [12]. В на-
стоящее время реализуется комплекс мероприятий по развитию НИС Республики Беларусь (разрабо-
тано 107 мероприятий по 16 направлениям повышения эффективности функционирования НИС) [13]. 

Национальные особенности ИС проявляются на уровне отдельных регионов. Анализ зарубежного 
опыта показывает, что «…заметна общая тенденция усиления роли регионов в решении проблем инно-
вационного развития, так как они могут действовать более эффективно, чем центральные органы госу-
дарственного управления» [13]. 

Анализ научных публикаций по проблемам ИД показывает, что белорусские ученые недостаточно 
уделяют внимания исследованиям особенностей ИС отдельных регионов. Теория их создания и разви-
тия не разработана. Во многих публикациях анализируются региональные аспекты ИД, содержание ко-
торых базируется на зарубежном опыте. Однако механизм внедрения и адаптации этого опыта не пред-
лагается. По нашему мнению, причинами этого является недостаточность концентрации исследователь-
ских программ на проблемах регионов, концентрация ресурсов — на государственном уровне.

В настоящее время в Республике Беларусь преимущественно реализуется модель региональной нацио-
нальной инновационной политики с доминированием роли республиканских органов власти в ее проведе-
нии. Основные решения принимаются на республиканском уровне. Понятие НИС в Республике Беларусь 
имеет законодательно закрепленное определение, в то время как ИС регионов формально не определены.

Как отмечено во Втором обзоре по инновациям для Республики Беларусь, выполненном ОЭСР 
(2017 г.), «функциональные обязанности и роль государственных органов в управлении инновациями 
в  рамках НИС четко определены. Однако управление по большей части опирается на иерархические 
подходы в форме процесса принятия решений “сверху-вниз”, которые затем доводятся по вертикали 
власти до участников процесса» [14]. Данный принцип не позволяет учитывать интересы регионально-
го уровня в полной мере. 

Региональная инновационная политика формируется в Республике Беларусь местными советами де-
путатов областного территориального уровня, как правило, на пятилетний период посредством приня-
тия комплекса мероприятий по инновационному развитию регионов с учетом положений Государствен-
ной программы инновационного развития Республики Беларусь и иных государственных программ [8].

Исследуя опыт регионов Республики Беларусь, было выявлено, что в структурах областных испол-
нительных комитетов функции по регулированию инновационных процессов сосредоточены в соот-
ветствующих структурных подразделениях, при этом наибольший уровень специализации на вопро-
сах инновационного развития отмечен в Минском областном исполнительном комитете, где сформи-
рован отдел инновационной деятельности. Во всех других областях республики совместно с вопроса-
ми инновационного развития на соответствующие структурные подразделения возложены и иные 
функции (Брестская область — вопросы промышленного развития, Витебская, Гомельская и Могилёв-
ская области — инвестиционная деятельность). В условиях приоритетности ИД в рамках социально-
экономического развития страны и ее весомых отличительных особенностей (даже от инвестицион-
ной деятельности) ставит необходимость усиления специализации и концентрации функций отдельно-
го подразделения на вопросах инновационного развития региона. Данную проблему отмечают также и 
руководители ГКНТ (2021 г.): «в настоящее время в облиспокомах вопросами инновационного развития 
занимаются 1–2 сотрудника, что не позволяет оперативно решать поставленные задачи» [15]. 

Одним из важных инструментов реализации инновационной политики в регионах Республики Бела-
русь выступает региональная научно-техническая программа, которая позволяет организовать совмест-
ную деятельность организаций на уровне конкретного региона, объединить участников ИД. Данный ин-
струмент региональной инновационной политики не используется должным образом. На уровне реги-
онов Республики Беларусь принята единственная региональная научно-техническая программа «Инно-
вационное развитие Брестской области», 2021–2025 гг. [16].

Таким образом, несмотря на то, что инновационное развитие принято в качестве приоритета 
социально-экономического развития, применение инструментов региональной инновационной поли-
тики в Республике Беларусь весьма ограничено. Региональный уровень в вопросах регулирования ИД 
теряет свою значимость. Базой для развития инновационных процессов в Республике Беларусь должны 
стать именно ИС регионов, что подтверждено международной практикой. 
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Республика Беларусь определила инновационный путь развития как приоритетное направление по-
вышения конкурентоспособности национальной экономики. Для страны, располагающей значитель-
ным научным потенциалом и не имеющей достаточной сырьевой базы, стратегия дальнейшего развития 
национальной экономики определяется эффективным использованием инноваций. 

Стоит отметить, что в нашем государстве накоплен богатый опыт проведения государственной ин-
новационной политики, в том числе через реализацию Государственной программы инновационного 
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развития Республики Беларусь. Так, самая первая Государственная программа инновационного разви-
тия, которая реализовывалась в 2007–2010 гг., наполнялась проектами и мероприятиями из других го-
сударственных программ. Идея заключалась в том, чтобы объединить в одном документе все значимые 
проекты по созданию технологий и производств, которые выполняются в разных отраслях экономики. 

Такой же принцип формирования государственной программы во многом сохранился и во второй 
программе инновационного развития — на 2011–2015 гг. 

Только в 2014–2015 гг. появилась идея оставить в программе инновационного развития только те 
проекты и мероприятия, которые соответствуют высоким критериям инновационности, при этом стро-
го регламентированы критерии инновационности, которые необходимо было доказать, чтобы включить 
проект в программу.

В полной мере эти принципы были реализованы уже в Государственной программе инновационно-
го развития на 2016–2020 гг. В частности, создана и окончательно оформлена система единой государ-
ственной научной и государственной научно-технической экспертиз. В рамках этой системы установ-
лены четкие правила и формализованные процедуры независимой экспертной оценки проектов для их 
включения в государственную программу инновационного развития. Кроме того, в прошедшем пяти-
летнем периоде созданы республиканский централизованный инновационный фонд и местные иннова-
ционные фонды. Так у государственных программ инновационного развития появился собственный ме-
ханизм и источник финансирования проектов и мероприятий. 

Вместе с тем в рамках предыдущей государственной программы инновационное развитие нашей 
страны во многом осуществлялось за счет трансфера зарубежных технологий. Так, при утверждении пе-
речня проектов в 2017 г. лишь 33 из 75 проектов были основаны на отечественных разработках, при этом 
наибольшая доля финансирования (более 80 %) приходилась на проекты, связанные с закупкой импорт-
ных технологий и оборудования. 

Следует отметить, что в ходе реализации предыдущей программы Правительством ставилась зада-
ча по приоритетному отбору проектов, связанных с внедрением разработок отечественных ученых. Та-
кой приоритет вполне оправдан, поскольку в инновационной сфере ключевым фактором экономическо-
го эффекта выступает первенство разработки и внедрения новой технологии или продукции. Последую-
щее копирование также может быть рентабельно, однако, на наш взгляд, оно вряд ли принесет высокую 
прибыль или может быть обременено вопросами интеллектуальной собственности. 

К концу прошлой пятилетки количество проектов с использованием отечественных разработок уве-
личилось почти в 2 раза (с 33 до 64), а их доля в общем количестве проектов превысила 50 %.

Указом Главы государства от 15 сентября 2021 г. № 348 принята Государственная программа иннова-
ционного развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг. Новая программа инновационного развития 
является уже четвертой по счету и разработана с учетом всего предыдущего опыта.

Ключевой особенностью новой программы является системная переориентация инновационно-
го развития страны с трансфера (заимствования) зарубежных технологий на внедрение отечественных 
разработок. В числе основных ориентиров — модернизация традиционных и освоение новых произ-
водств и отраслей. Такой подход соответствует лучшему мировому опыту, например, стран, сопостави-
мых с Беларусью по численности населения (Финляндия, Израиль). Кроме того, такой подход еще боль-
ше актуализируется в условиях санкционных ограничений со стороны государств, выступающих тради-
ционными донорами высоких технологий.

С учетом указанного подхода определена цель новой программы инновационного развития, которая 
заключается в достижении Республикой Беларусь уровня инновационного развития стран — лидеров 
в регионе Восточной Европы на основе реализации интеллектуального потенциала белорусской нации.

Существенным новшеством Государственной программы инновационного развития на 2021–2025 гг. 
стало создание системы косвенных механизмов стимулирования реализации инновационных проектов 
программы посредством применения действенных налоговых стимулов и таможенных преференций 
взамен сложно администрируемых налоговых льгот.

Как показывает международный опыт, прямое финансирование проектов из бюджетных источни-
ков — важный, но недостаточный механизм государственной поддержки инноваций. Не меньшее зна-
чение имеет создание благоприятной налоговой среды, способствующей инвестициям и инновациям. 

Для создания таких условий Правительством проанализированы действующие механизмы налого-
вого и финансового стимулирования инвестиционных проектов, а также производства инновационной 
продукции. В результате приняты системные решения: 

1. Для проектов государственной программы внедрен повышенный инвестиционный вычет по нало-
гу на прибыль в размере до 150 % от объема капитальных затрат по проекту. Применение этой льготы 
позволит предприятиям компенсировать за счет льготы около 30 % своих затрат на реализацию инно-
вационного проекта. Этот механизм заменил льготу по налогу на прибыль для перечня инновационных 
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товаров, который ранее утверждался Советом Министров, но оказался мало востребованным в связи со 
сложностью администрирования.

2. Проекты государственной программы приравнены к инвестиционным проектам. В результате без 
дополнительных процедур, связанных с подписанием инвестиционного договора, исполнители иннова-
ционных проектов смогут пользоваться основным стимулами, предусмотренными для инвестиционных 
проектов, а именно:

– освобождением от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость технологиче-
ского оборудования, ввозимого для реализации инновационных проектов программы;

– освобождением от земельного налога и арендной платы земельных участков, арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в государственной собственности;

3. Возможность финансирования части инвестиционных затрат из средств инновационных фондов 
на безвозвратной основе.

4. Возможность финансирования части инвестиционных затрат Белорусским инновационным фон-
дом на льготной возвратной основе (50 % ставки рефинансирования) на срок до 7 лет.

Правительством также приняты решения о финансировании из средств республиканского централи-
зованного фонда проектов государственной программы, имеющих стратегическое значение для разви-
тия регионов страны, отраслей экономики и социальной сферы, импортозамещения.

Представленные механизмы стимулирования инновационных проектов государственной програм-
мы на инвестиционной стадии их реализации позволят значительно сократить срок окупаемости и по-
высить рентабельность инновационных проектов.

Новые подходы и механизмы поддержки инноваций в рамках Государственной программы иннова-
ционного развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг. позволят реализовать проекты в соответствии 
с едиными приоритетами научной, научно-технической и инновационной деятельности и будут способ-
ствовать дальнейшей разработке и внедрению высокотехнологичных и наукоемких производств и повы-
шению конкурентоспособности национальной экономики.

В новой государственной программе при определении целевых показателей акцент делается на измене-
нии не столько количественной составляющей роста данных показателей, сколько на их качественном из-
менении — дополнении индикаторами, отражающими качественные изменения инновационного развития,  
а три из них позволяют оценить состояние национальной безопасности в научно-технологической сфере.

Так, выполнение государственной программы позволит к 2025 г.:
– обеспечить удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции организаций обрабатывающей промышленности на уровне не менее 21,0 % при увеличении 
доли новой или значительно улучшенной для внутреннего или мирового рынка продукции до 54,0 %;

– увеличить удельный вес инновационно активных организаций обрабатывающей промышленно-
сти до 30,5 %;

– увеличить объем экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции до 18,3 млрд долл. США, 
что составит 35,6 % в общем экспорте товаров и услуг;

– увеличить долю инновационно активных организаций, осуществляющих процессные инновации, 
до 35,0 %;

– создать более 100 высокодоходных экспортно ориентированных производств;
– обеспечить создание более 12 тыс. новых и модернизированных высокопроизводительных рабо-

чих мест.
В целом реализация проектов государственной программы обеспечит (по предварительной оценке) 

вклад в прирост ВВП не менее 9,5 %, экспорта — не менее 13,8 %.
Государственная программа направлена в том числе на обеспечение реализации инновационных 

проектов по созданию экспортно ориентированных и импортозамещающих производств. 
Правительство совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом на системной основе орга-

низовало работу по подготовке новых инновационных и импортозамещающих проектов для реализа-
ции в рамках государственной программы, в том числе с учетом задач по развитию промышленного по-
тенциала регионов и импортозамещению в условиях санкций. 

Предприятиями нашей страны реализуется ряд проектов, направленных на импортозамещение. 
Так, в сфере энергетики Гродненским стеклозаводом организовано производство стеклянной тары,  
ОАО «Витязь» создано производство по выпуску средств зарядной инфраструктуры для электромоби-
лей, а также производство автоматизированных складов вертикального хранения лифтового типа.

В сфере агропромышленных и продовольственных технологий унитарным предприятием «Красный 
пищевик — Славгород» создано производство новой для Республики Беларусь продукции: различного 
вида мармелада (с витаминами, диабетического, для питания при интенсивных физических нагрузках), 
желейных кондитерских изделий с использованием модифицированных крахмалов.
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ЗАО «БНКБ» организовано производство полного цикла по глубокой переработке зерна с получени-
ем незаменимых аминокислот.

РУП «Толочинский консервный завод» построен цех быстрого замораживания, что позволит сокра-
тить импорт быстрозамороженных продуктов питания из овощей и картофеля. 

Большое количество импортозамещающих проектов реализуется по направлению «Машинострое-
ние, машиностроительные технологии, приборостроение и инновационные материалы». Это проекты, 
направленные на создание манипуляторов с интеллектуальной системой управления и ведущих тан-
демных мостов для самоходной лесозаготовительной техники (харвестеры, форвардеры), санитарно-
керамических изделий на основе шамотированных масс, оборудования и комплектующих для нефтега-
зовой промышленности, металлорежущего инструмента, автомобильных компонентов, косилок диско-
вых и редукторов для сельскохозяйственных машин, дорожных катков, технологического оборудования 
для предприятий общественного питания.

В биологических, медицинских, фармацевтических и химических технологиях и производствах реа-
лизуются импортозамещающие проекты по организации производства ряда лекарственных, ветеринар-
ных средств и препаратов (УП «УНИТЕХПРОМ БГУ», РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотех-
нологий, ГП «АКАДЕМФАРМ», Институт биоорганической химии НАН Беларуси, ООО «Белкаролин», 
ЗАО «БелАсептика», ООО «Лабфарма»).

Санкции в отношении Республики Беларусь оказали влияние на выполнение проектов названной 
программы в части закрытия рынков сбыта, срыва сроков поставки и пусконаладки оборудования, воз-
никновения сложностей с поставками технологического оборудования и комплектующих (по отдель-
ным позициям отсутствуют отечественные аналоги и поставщики в Российской Федерации и КНР), на-
рушением логистических цепочек в складывающихся геополитических и экономических условиях либо 
изменением контрагентами условий договора в ходе реализации проекта, а также закрытием отдельных 
рынков сбыта.

Заказчиками принимаются меры по решению проблемных вопросов реализации проектов государ-
ственной программы, в том числе поиск альтернативных способов поставки оборудования и материа-
лов или замены их на доступные (преимущественно из дружественных стран и аналогичные по назначе-
нию), осуществляется переориентация продукции на рынки Азиатского региона и России, расширяется 
номенклатура выпускаемой продукции.
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За 8 месяцев 2023 г. прирост валового внутреннего продукта в Республике Беларусь составил 3,1 
п.п., из них 2,3 процентных пункта обеспечены промышленностью, при этом наибольшие темпы роста  
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показывает обрабатывающая промышленность (темп роста валовой добавленной стоимости — 109,6 %) 
[1]. Несмотря на впечатляющие темпы роста, в структуре добавленной стоимости обрабатывающей про-
мышленности преобладают низкотехнологичные производства (41,1 % в 2022 г.) и среднетехнологичные 
производства (высокого уровня) (41,1 в 2022 г. и 33,5 % в 2023 г.). На долю высокотехнологичных произ-
водств приходится лишь 5,9 % созданной добавленной стоимости (см. рисунок).

Структура добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности Республики Беларусь  
по уровню технологичности производств [2]

Соответственно, низкой оказывается и доля экспорта высокотехнологичных товаров в общем объ-
еме экспорта товаров и услуг (3,2 % по состоянию на 2022 г.), что свидетельствует о преимущественной 
ориентации на традиционные секторы экономики и реализации модели «догоняющего» развития. 

Переход к модели «обгоняющего» развития требует повышения инновационной активности тради-
ционных производств, в том числе и за счет создания механизма реализации проектов полного иннова-
ционного цикла «от идеи через НИОК(Т)Р до производства» [3]. 

Реализация проектов полного инновационного цикла требует в первую очередь скоординирован-
ных взаимодействий всех компонентов национальной инновационной системы. Обращает внимание та-
кой компонент, как «Учреждения образования, обеспечивающие подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации кадров в сфере инновационной деятельности» [4]. На наш взгляд, такое определение 
учреждения образования как составляющей национальной инновационной системы является не совсем 
корректным. Роль университетов и других учреждений образования не должна сводиться лишь к про-
цессу подготовки кадров для инновационной экономики, генерации и транслированию знания. Важно 
обеспечить переход новых знаний в практическую плоскость — реализацию результатов инновацион-
ной деятельности в производственной сфере. Только в случае практической применимости новшества 
инновационный цикл можно считать полным. 

Однако здесь возникает проблема форм взаимодействия университетов и предприятий реального 
сектора, моделей согласования их интересов. С точки зрения инновационной экономики важно разгра-
ничить образовательную и научно-исследовательскую деятельности университетов, результаты кото-
рых имеют особую ценность для конкретного рынка.

Образовательная деятельность    Разработка новых методик преподавания    Образо-
вательный рынок (основные потребители — домашние хозяйства, нуждающиеся в качественном обра-
зовании, получении новых знаний в целях их дальнейшей реализации в своей профессиональной дея-
тельности).

Научно-исследовательская деятельность      проведение фундаментальных (в классических уни-
верситетах) и прикладных исследований, в том числе с привлечением студентов      новые знания, 
воплощенные в объектах интеллектуальной собственности        рынок научно-технической инфор-
мации и рынок инновационных продуктов и услуг (основные потребители — субъекты реального сек-
тора экономики).
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Несмотря на определенные различия, эти виды деятельности объединяет кадровая составля-
ющая. Преподаватель университета, помимо чтения лекций, выполнения учебно-методической и 
организационно-методической работы, занимается еще и научно-исследовательской работой. Резуль-
таты именно научно-исследовательской деятельности преподавателя вуза в большей степени влияют на 
уровень конкурентоспособности университета, его место в международных рейтингах. Для оценки эф-
фективности научно-исследовательской деятельности вуза могут быть использованы следующие пока-
затели:

1) цитируемость научных трудов (определяется по научным базам данных Scopus, Web of Science, 
Orcid, РИНЦ);

2) наличие патентов и других документов правовой охраны на результаты инновационной деятель-
ности;

3) количество программ ГПНИ, в которых университет является головной организацией-испол-
нителем;

4) количество договоров на выполнение НИОКР за счет внебюджетных средств;
5) число полученных грантов [5].
При организации взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики для оценки эф-

фективности таких форм сотрудничества могут быть использованы следующие показатели:
1) количество научных лабораторий, созданных организацией реального сектора экономики в уни-

верситете (К1);
2) число выполненных совместных проектов, в том числе на базе научных школ университета (К2);
3) количество выполненных проектов, совмещенных с образовательным процессом, в том числе 

в филиалах кафедры в организации реального сектора экономики (К3);
4) количество разработанных совместных образовательных программ и курсов (К4);
5) вовлеченность студентов в решение прикладных задач (К5).
Результатом проведенной оценки должен стать интегральный показатель эффективности применяе-

мых форм взаимодействия «Университет — Предприятия реального сектора экономики»:

𝐾𝐾инт =∑𝐾𝐾𝑖𝑖 , 

где Ki — частные показатели эффективности, рассчитываемые как соотношение фактического значения 
показателя и значения показателя университета страны, входящей в пятерку по индексу инноваци-
онного развития за соответствующий календарный год.

Отклонение интегрального показателя от нормативного значения (К = 1) может свидетельствовать о 
том, что хотя научно-исследовательская деятельность и ведется в вузе, но она мало интегрирована с по-
требностями реального сектора экономики. 
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Конкурсы инновационных проектов и идей популярны и проводятся в большом количестве во мно-
гих странах мира. Они представляют собой мероприятия, где взаимодействуют участники инновацион-
ного сообщества, устанавливают связи для дальнейшего сотрудничества. В каждой инновационной эко-
системе существуют конкурсы инновационных проектов, а основным критерием для определения эф-
фективности конкурса служат переходы инновационного проекта по стадиям его развития. Конкурсы 
нацелены на выявление, развитие и коммерциализацию лучших инновационных идей, а критерии оцен-
ки, масштаб проведения и сферы инновационной деятельности не могут быть очень разнообразны. Все 
конкурсы могут реализовывать множество задач: от финансирования проектов и менторской поддерж-
ки до подбора персонала. 

Конкурсы имеют как схожие черты (установленное задание, отборочные этапы, организаторы — 
партнеры — спонсоры, призовой фонд), так и одновременно присутствующую индивидуальную специ-
фику (форма проведения, критерии отбора, форма стимулирования лидеров, кроме того — репутация).

В Республике Беларусь организуется и проводится значительное количество конкурсов как внутрен-
них, так и международных, направленных на развитие инновационного и научно-технического потен-
циала Беларуси: конкурсы инновационных, научно-технических, молодежных, предпринимательских и 
социальных проектов. Инициаторами конкурсов являются не только республиканские органы государ-
ственного управления (например, Государственный комитет по науке и технологиям Респуб лики Бела-
русь (ГКНТ), Министерство образования Республики Беларусь, Министерство связи Республики Бела-
русь), но и общественные и коммерческие организации. Несмотря на это, публикационная активность 
белорусских исследователей в области теоретически-методологических основ наблюдаемых отечествен-
ных конкурсов остается низкой.

К наиболее крупным мероприятиям, позиционирующимся как конкурсы инновационных проек-
тов, можно отнести Республиканский конкурс инновационных проектов и «Стартап-марафон» (моло-
дая конкурсная программа ОАО «Белагропромбанк») [1, 2], а также Belarus ICT Startup Award (конкурс 
стартап-проектов) [3], который, в отличие от вышеуказанных, представляется более динамичным, вви-
ду чего его сопоставительное исследование представляется затруднительным.

Республиканский конкурс инновационных проектов, проводимый ежегодно ГКНТ при участии Ми-
нистерства образования Республики Беларусь, НАН Беларуси, Белорусского республиканского союза 
молодежи, Белорусского инновационного фонда (Белинфонд) и других заинтересованных организаций, 
позиционируется, в соответствии с его целями, как конкурс, направленный на стимулирование реализа-
ции перспективных инновационных проектов, в рамках которого осуществляется содействие:

– в поиске инвестиционной поддержки инновационных проектов;
– коммерциализации результатов научных исследований и разработок;
– вовлечении молодежи в инновационную активность.
Вместе с тем участие в конкурсе способствует информированию потенциальных инвесторов и по-

требителей о перспективных инновационных разработках участников и продвижению проектов.
С 2015 г. в рамках конкурса реализована возможность коммерциализации лучших инновационных 

проектов с помощью получения сертификата на сумму около 6,0 тыс. долл. США, что призвано позво-
лить внедрять в экономику Республики Беларусь наиболее перспективные инновационные разработки.

ГКНТ проводит данный конкурс с 2010 г. Его предтечей стал конкурс инновационных идей и проек-
тов ГКНТ при активной поддержке НАН Беларуси, при проведении которого прошла апробация формы 
и механизмов проведения конкурса инновационных проектов, выявлена необходимость не только мо-
рального, но и материального стимулирования участников такого конкурса.

До 2023 г. в рамках конкурса рассмотрено 1645 проектов, при этом отмечается увеличение количе-
ство участников конкурса: в 2011 г. представлено 43 заявки, в 2021 г. — 145 заявок, в 2022 г. — 187 зая-
вок. Наиболее популярные направления разработок среди участников конкурса — медицинские науки, 
сельское хозяйство, промышленная сфера и проекты социальной направленности. Наблюдается тенден-
ция интеграции IT-проектов в эти отрасли. Увеличивается количество проектов, имеющих прототипы. 
Так, победитель в номинации «Лучший молодежный инновационный проект — 2022» представил  
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прототип интеллектуального тренажера для обучения технике лыжных передвижений. В 2023 г. для 
участия в конкурсе представлено 168 проектов, в том числе на номинацию «Лучший инновационный 
проект» — 72 работы, на «Лучший молодежный инновационный проект» — 96 работ. В мероприятии 
участвуют представители учебных заведений, технопарков, центров трансфера технологий, научно-
практических центров и организаций. По результатам экспертизы должны быть отобраны 40 проектов-
финалистов, авторы которых выступят с презентациями на финальном заседании совета конкурса. В 
каждой номинации будут определены один победитель и пять призеров, из них два участника, занявших 
второе место, и три — занявших третье место. Победители получат денежные призы в размере до 3,2 
тыс. руб., четыре проекта будут отобраны для получения средств на коммерциализацию в размере более 
20,0 тыс. руб. Стоит отметить, что проектам — победителям других республиканских конкурсов предо-
ставляются денежные средства на разработку бизнес-планов. Для всех участников конкурса проводятся 
семинары-тренинги с привлечением ведущих специалистов по инновационной и венчурной деятельно-
сти, коммерциализации и бизнес-планированию. Кроме того, в 2023 г. объявлена 21 новая дополнитель-
ная номинация, на участие в которых подано 45 заявок.

Анализ норм нормативных правовых актов, регулирующих форму, порядок и другие требований 
к данному конкурсу, показал, что предписания с момента их введения во многом принципиально не из-
менились: проведены уточняющие, редакционные и тому подобные правки, например:

– увеличено количество этапов конкурса путем разделения ранее выполняемых;
– в части призов проведено увеличение размера премии (за первое место — с 50 до 86 базовых вели-

чин, второе — с 30 до 57, за третье — с 20 до 29); 
– проведена редакция паспорта инновационного проекта, в основе которого — паспорт инновацион-

ных проектов, финансируемых на возвратной основе Белинфондом с момента его создания. 
Вместе с тем в эти акты добавлены отдельные положения, например:
– одной из целей конкурса стало создание «системы по выявлению и продвижению молодых, талант-

ливых специалистов»;
– на рабочую группу конкурса, которую ежегодно формирует Белинфонд для организационно-

технического обеспечения проведения конкурса, возложены такие функции, как формирование по ре-
зультатам конкурса перечня инновационных проектов, победителей и призеров конкурса, не только для 
рекомендации их к участию в выставках, ярмарках и научно-практических мероприятиях, но и для их 
проведения с представлением проектов, участвующих в конкурсе.

Вместе с тем к существенным изменениям можно отнести следующее:
– обязательность бизнес-планов инновационных проектов в соответствии с установленными Мини-

стерством экономики требованиями;
– изменения в характере экспертизы: введена оплата экспертизы за счет государственных средств. 
Кроме того, существует неоднородность представляемых проектов ввиду сравнения новшеств (ре-

зультатов научно-технической деятельности), полученных за счет как негосударственных, так и госу-
дарственных средств (новшеств, подлежащих обязательной коммерциализации), в части возможностей 
участников (размер и иные характеристики организаций). 

Анализ информации о вышеуказанных конкурсах показывает, что в их организации существует как 
значительное количество схожих черт («отраслевые» направления, этапность, наличие экспертизы, обу-
чение, призы), так и существенные отличия. 

К основным отличиям можно отнести жесткость к представляемым (заявляемым) материалам про-
ектов, качественные характеристики и субъективизм экспертизы. 

Общей характерной чертой данных конкурсов является минимизация обратной связи между модера-
торами конкурсов и его участниками, особенно на первых этапах, возможная неадекватность принятия 
решений ввиду сложностей сравнения инноваций в различных сферах деятельности. Например, в обла-
сти медицины, по сравнению с промышленностью, проекты имеют больше социальную, чем коммерче-
скую направленность.

В целом для развития национальной инновационной системы и инновационного предпринимательства 
представляется необходимым дальнейшее совершенствование методологии проведения конкурсов иннова-
ционных проектов на основе ретроспективного анализа их экономической и социальной эффективности.
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Необходимость разработки и исследование методов и технических средств эффективного теплоот-
вода для специальных ПЭВМ определяется требованиями применения ПЭВМ в условиях среды с повы-
шенным уровнем температур, а также необходимостью герметизировать конструкцию ПЭВМ. Исполь-
зование новых процессорных комплектов приводит к существенному повышению выделяемой тепловой 
энергии, что не позволяет обеспечить температурные режимы элементной базы с использованием суще-
ствующих конструкторских решений.

Одним из возможных путей решения представленной проблемы является применение тепловых тру-
бок в качестве элементов охлаждения интегральных схем. В докладе представлены возможные варианты 
построения такой системы охлаждения ПЭВМ и оценка ее эффективности с использованием трехмер-
ных тепловых моделей конструкции ПЭВМ.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
– анализ известных пассивных методов охлаждения радиоэлектронной аппаратуры, определение их 

достоинств и недостатков;
–  анализ конструктивно-технологических особенностей экспериментального образца (ЭО) ПЭВМ 

[1], используемого для исследований (базовая конструкция);
–  разработка трехмерной модели конструкции ЭО ПЭВМ в программной среде SolidWorks Flow 

Simulation, учитывающей особенности конвективного переноса тепловой энергии в замкнутом про-
странстве;

– выбор и обоснование наиболее эффективных вариантов теплоотвода для моделирования; 
– моделирование вариантов охлаждения ЭО ПЭВМ;
– разработка рекомендаций по оптимизации конструкторско-технологических решений при проек-

тировании ПЭВМ, работающих в жестких условиях эксплуатации.
Моделирование процессов теплообмена между устройством и окружающей средой проводилось в 

программном пакете SolidWorks Flow Simulation. Чтобы корректно решить поставленную задачу, необхо-
димо задать начальные и граничные условия, которые включают в себя:

– тип решаемой задачи — внешняя;
– силы гравитации направлены вниз перпендикулярно корпусу, значение ускорения свободного па-

дения g = 9,81 м/с2;
– температура нормальных климатических условий на рабочем месте согласно ГОСТ 15150 — +25 °C 

[2]; температура окружающей среды согласно ГОСТ 15150 для УХЛ 4.2 — +45 °C [2];
– мощность, рассеиваемая процессором, — 45 Вт;
– мощность, рассеиваемая видеокартой, — 100 Вт;
– мощность, рассеиваемая блоком питания, — 30 Вт;
– материалы, используемые в модели, и их характеристики [3] (представлены в табл. 1);
–  характер дополнительных прослоек, создающих важные для учета тепловые сопротивления, 

а именно: 
а) термопаста между основанием теплосъемника и чипами процессора и видеокарты [4, 5];
б) термопрокладки между корпусом и прилегающими к нему компонентами (чипы процессора и ви-

деокарты, блок питания).
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Таблица 1
Свойства материалов 

Материал Свойства Компоненты

Стеклотекстолит FR4
Массовая плотность: 1200 кг/м3

Теплопроводность: 0,3 W/(м·K)
Удельная теплоемкость: 880 J/(кг·K)

Платы печатные

Дюраль Д-16
Массовая плотность: 2780 кг/м3

Теплопроводность: 120 W/(м·K)
Удельная теплоемкость: 920 J/(кг·K)

Корпус устройства

Медь
Массовая плотность: 8960 кг/м3

Теплопроводность: 400 W/(м·K)
Удельная теплоемкость: 390 J/(кг·K)

Теплосъемники

Кремний
Массовая плотность: 2330 кг/м3

Теплопроводность: 150 W/(м·K)
Удельная теплоемкость: 705 J/(кг·K)

Чипы, видеокарты и процессоры

Ниже приведены результаты теплового моделирования для базовой конструкции ПЭВМ (табл. 2) и 
конструкции № 11, в которой размещено шесть тепловых трубок (табл. 3).

Таблица 2
Результаты моделирования (базовая конструкция)

Параметр
Временной интервал, с

0 60 120 180 240 300 600 900 1200

при 45 °C

Температура чипа 
видеокарты, °C 45 99,3 115,0 125,9 134,8 142,2 168,6 183,5 194,5

Температура чипа 
процессора, °C 45 62,4 72,07 80,74 88,02 94,71 118,1 131,8 141,7

при 25 °C

Температура чипа 
видеокарты, °C 25 79,3 95,1 105,8 114,6 121,9 148,7 162,8 170,0

Температура чипа 
процессора, °C 25 42,4 52,1 60,7 68,0 74,5 97,2 110,5 118,1

Таблица 3
Результаты моделирования (конструкция № 11)

Параметр
Временной интервал, с

0 60 120 180 240 300 600 900 1200

при 45 °C

Температура чипа 
видеокарты, °C 45 78,8 89,4 97,8 104,9 110,7 131,6 143,9 152,4

Температура чипа 
процессора, °C 45 64,4 74,9 83,2 90,1 95,8 116,4 128,6 136,9

при 25 °C

Температура чипа 
видеокарты, °C 25 58,8 69,4 77,6 84,6 90,9 111,5 124,4 130,8

Температура чипа 
процессора, °C 25 44,5 55,0 63,3 70,0 76,2 96,4 109,0 115,7

Таким образом, в результате выполненных совместно коллективами ОАО «НИИЭВМ» и БГУИР работ: 
1) разработана трехмерная модель экспериментального образца герметичного ноутбука ВМ2015.М2(М3) 

в программной среде SolidWorks Flow Simulation, учитывающая особенности конвективного переноса те-
пловой энергии в замкнутом пространстве;
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2) определены начальные и граничные условия моделирования различных вариантов пассивных си-
стем охлаждения;

3) разработаны варианты конструкции экспериментального образца пассивной системы охлаждения 
(различные варианты радиаторов и тепловых трубок);

4) проведен анализ особенностей применения различных вариантов конструкции эксперименталь-
ного образца для отведения излишней тепловой энергии от теплонагруженных элементов;

5) предложены конструкторско-технологические решения, обеспечивающие создание новых высоко-
производительных ПЭВМ специального назначения.
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Кафедра информатики БГУИР обучает студентов по специальности «Информатика и технологии 
программирования» дневной и дистанционной формы обучения. Научная работа кафедры осуществля-
ется в рамках кафедральной научно-исследовательской лаборатории (НИЛ). Основное научное направ-
ление деятельности кафедральной НИЛ «Математическое обеспечение прикладных информационных 
технологий» — исследования в области теории экстремальных задач, математической кибернетики, раз-
работка промышленного программного обеспечения. В рамках кафедральной лаборатории под руковод-
ством доцентов М. В. Стержанова и А. А. Григорьева исследуются вопросы разработки, внедрения и про-
верки безопасной и интеллектуальной децентрализованной схемы управления реакцией спроса для за-
рядки электромобилей (EV) в системах интеллектуальных сетей (SG) с использованием искусственного 
интеллекта и технологии блокчейн. В существующих системах SG [1, 2] зарядка EV осуществляется через 
централизованный или центральный главный контроллер, который может выступать в качестве единой 
точки отказа. Поэтому важно оснастить системы SG децентрализованными характеристиками, чтобы 
обеспечить новую конфиденциальность и безопасность данных владельца EV. Таким образом, система 
становится умной, надежной и эффективно изолирует неисправные устройства. 

Перечислим основные цели исследования с учетом интереса потребностей белорусского общества 
в инновациях и технологическом прогрессе в области зарядки электромобилей:

– Ц1: Проведение обширного обзора литературы по интеллектуальным и децентрализованным си-
стемам управления реакцией спроса-реакции для электромобилей в среде интеллектуальных сетей;
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– Ц2: Проектирование и разработка системы управления спросом на электромобили в системе ин-
теллектуальных сетей на основе искусственного интеллекта;

– Ц3: Проектирование безопасной схемы управления спросом на электромобили на основе блокчей-
на с учетом механизма стимулирования;

– Ц4: Оценка эффективности предложенной схемы на наборе данных в реальном времени для демон-
страции.

Методология исследования основана на последовательном выполнении следующих задач:
Задача 1 направлена на изучение и анализ различных вопросов, касающихся применения технологии 

блокчейн и искусственного интеллекта для систем управления реагированием на спрос в среде интел-
лектуальных сетей. Проводится обширное исследование и обзор существующей литературы по управ-
лению реакцией на спрос для зарядки электромобилей в мире и Беларуси. Обзор литературы будет со-
средоточен на зарядке электромобилей с использованием ИИ и технологии блокчейн и выявлении про-
белов в исследованиях. Подготовить обзор литературы и представить его на международной конферен-
ции или в журнале с индексом SCI с участием всех участников проекта.

Задача 2 заключается в разработке модели на основе машинного обучения для прогнозирования на-
грузки EV в среде интеллектуальных сетей. Разработка эффективного алгоритма в децентрализованной 
системе управления энергией для оценки потребностей EV в энергии. Предложенная модель на основе 
машинного обучения для прогнозирования нагрузки EV будет протестирована с использованием дан-
ных реального времени, полученных от различных аппаратных инфраструктур как международного, 
так и белорусского происхождения.

Задача 3 заключается в создании схемы на основе блокчейна для безопасной торговли энергией меж-
ду EV и поставщиками энергии (ES) с использованием механизма, основанного на мотивации. Мы бу-
дем искать и определять коммуникационные и вычислительные затраты для достижения этой цели. Дву-
направленная торговля энергией электромобилей может помочь и потребителям, и продавцам. В пико-
вое время они могут разряжать свои батареи для ES. ES может получать энергию от интеллектуальной 
сети или от ES в качестве производителя, используя фотоэлектричество (PV). EVs и ES будут использо-
вать теоретико-игровую модель для обсуждения торговли энергией, ценообразования и планирования.

Задача 4 оценивает эффективность задач 2 и 3 для ЭВ в интеллектуальной сети. Предложенный под-
ход будет проверен на эффективность и точность путем использования вычислительных затрат, затрат 
на связь, задержек и т. д. В моделировании будут использоваться наборы данных с открытым доступом.

Предлагаемый проект может обеспечить экономический рост и конкурентоспособность автомо-
бильной промышленности Беларуси, а также сокращение выбросов парниковых газов. В соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь от 12 марта 2020 г. № 92 «О стимулировании использования 
электромобилей», направленным на ускорение приверженности Беларуси будущему чистой мобильно-
сти, отказ от ископаемого топлива и электрификация транспорта рассматриваются в качестве основной 
области внимания. Эта будущая перспектива белорусского Правительства требует эффективного управ-
ления инфраструктурой зарядки электромобилей с сильной политикой регулирования для интеллекту-
ального управления энергией. Предлагаемый проект станет его частью и обеспечит эффективное управ-
ление энергией и системами торговли энергией для удовлетворения спроса и реагирования на энергию с 
их стороны для сотрудничества в качестве долгосрочного партнерства. 

Технология блокчейн обеспечивает надежность, целостность, прозрачность, масштабируемость 
и проверяемость системы реагирования на спрос, что, в свою очередь, будет способствовать успеху эко-
системы Smart Grid. Ниже приведены целевые бенефициары проекта:

а) владельцы электромобилей; 
б) экосистема Smart Grid; 
в) поставщики энергии;
г) дистрибьюторы энергии; 
д) окружающая среда (путем включения электромобилей для уменьшения загрязнения воздуха 

и борьбы с изменением климата); 
е) развитие сообщества, экономическая стабильность и новые возможности трудоустройства.
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Исследования в области анализа текстового контента социальных сетей значительно расширились 
в последнее время из-за экспоненциального роста использования социальных сетей. В 2020 г. социаль-
ные сети использовали примерно 3,6 млрд пользователей [1]. Большая часть молодого населения прово-
дит значительное время в интернете и активно участвует в социальных сетях, поэтому очень важно по-
нимать риски доступа детей и подростков к нежелательному контенту. Кроме того, важно отметить, что 
в социальных сетях встречаются и другие негативные факторы (оскорбления/унижения женщин, кибер-
терроризм). В недавней статье «Нет места насилию в отношении женщин и девочек в цифровом мире», 
опубликованной на сайте Совета Европы, комиссар по правам человека подчеркнул важность анализа 
контента социальных сетей для мониторинга онлайн-насилия в отношении женщин и обеспечения без-
опасного интернета [2, 3].

Генеральная ассамблея ООН учредила день празднования Международного дня девочек (International 
Day of the Girl Child) для защиты прав девочек и решения их проблем. В 2021 г. в центре внимания ООН 
было то, чтобы все девушки имели доступ к интернету и безопасно им пользовались. Кроме того, ООН 
также сообщила о глобальном росте онлайн-домогательств в отношении женщин и девочек с момента 
появления коронавируса. Социальные сети все шире используются для онлайн-обучения и общения, в 
то же время растет число хулиганов и троллей, которые занимаются онлайн-преследованиями, запуги-
ванием, и других опасностей.

Экспоненциальное использование социальных сетей обеспечивает богатый источник данных, кото-
рые можно использовать для получения полезной информации по широкому кругу исследовательских 
вопросов из различных дисциплин. Авторы провели критический анализ рисков использования соци-
альных сетей подростками в Испании. Киберзапугивание в социальных сетях является значительным 
явлением в социальных сетях, разработаны модели на основе глубокого обучения и трансфертного обу-
чения для обнаружения киберзапугивания по различным темам на нескольких платформах социальных 
сетей. Кроме того, разработана модель на основе мягких вычислений и глубокого обучения для обнару-
жения киберзапугивания и ненависти в социальных сетях.

Рассматривается использование статистических параметров для автоматического определения сти-
листической принадлежности текстов. Существует исследование, посвященное усовершенствованию 
методов вероятностного тематического моделирования, направленных на выявление скрытых взаимо-
связей между словами, документами и темами в текстовых коллекциях. Описываются методы улучше-
ния вероятностных тематических моделей текстовых коллекций на основе лексико-терминологической 
информации.

Большинство современных методов анализа онлайн-контента основаны на глубинном обучении 
и трансферном обучении. Тем не менее большая часть исследований сосредоточена на английском язы-
ке. Стоит отметить недостаточное количество работ в области мониторинга онлайн-пространства в це-
лях нахождения и фильтрации деструктивного контента на хинди или русском языке. В работе мы пред-
лагаем разработать надежную модель на основе глубинного обучения для обнаружения нежелательного 
онлайн-контента и обеспечения безопасного интернета. 

Целью проекта «Система мониторинга и интеллектуального анализа веб-пространства “Безопасное 
веб-пространство Беларуси”» является исследование и адаптация алгоритмов и методов мониторинга 
веб-ресурсов и анализа текстовых документов для выявления контента, нежелательного для потребле-
ния детьми и подростками, и защиты несовершеннолетних от информации, причиняющей вред здо-
ровью и (или) развитию, побуждающей к самоубийству. Планируется исследование задачи улучшения 
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качества тематических моделей за счет добавления в них подходящих словосочетаний и многословных 
выражений (в частности, терминов) и учета связей между ними и образующими их словами, возможно-
сти выделения максимального числа признаков, описывающих кандидатов с разных сторон, и проведе-
ние в ходе извлечения ранжирования кандидатов, чтобы в начале итогового списка стояли слова и сло-
восочетания, действительно являющиеся терминами. Планируется также исследование характеристик 
тематической информации на качество извлечения терминов.

Перечень задач проекта, путем реализации которых предполагается обеспечить достижение цели 
проекта:

1. Автоматический сбор и хранение информации из разного типа источников (социальные сети, бло-
ги и форумы, СМИ, базы данных) с использованием технологий обработки больших объемов данных.

2. Лингвистический анализ текста на русском и английском языках (включая морфологический ана-
лиз, синтаксический анализ, семантический анализ).

3. Рубрикация и анализ информации с выделением контента:
– нежелательного для потребления детьми и подростками;
– оскорблений/унижений в адрес женщин;
– о проявлениях кибертерроризма, экстремизма, радикализма (в том числе и религиозного), других 

негативно влияющих фактах.
Научная новизна предлагаемой научно-исследовательской работы заключается в получении новых 

научных результатов:
– в исследовании методов и средств хранения, организации и анализе больших массивов данных;
– создании математической модели информационного мониторинга;
– усовершенствовании алгоритмов анализа тональности текстов на русском и английском языках;
– усовершенствовании алгоритмов тематического моделирования.
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Основными национальными интересами в научно-технологической сфере является дальнейшее раз-
витие экономики и других сфер, основанное на современных знаниях и научно-технологическом потен-
циале. Современные научно-технологические знания — это ни что иное, как научно-техническая ин-
формация.

Одной из основных внешних угроз национальной безопасности в научно-технологической сфере вы-
ступает ограничение доступа отечественных научных работников и субъектов хозяйствования к резуль-
татам исследований и разработкам мирового уровня, то есть к научно-технической информации.
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Среди важнейших направлений нейтрализации угроз национальной безопасности в научно-техноло-
гической сфере отмечено внедрение и использование передовых информационно-коммуникационных 
и других технологий в реальный сектор экономики и другие сферы. Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) — это широкий спектр цифровых технологий, используемых для создания, передачи 
и распространения информации и оказания услуг [1].

Поэтому, когда говорят, что без информации нет инновации, смотрят в самую суть. Сегодня весь мир 
идет по пути построения информационного общества (ИО). Независимо от того, с какой интенсивно-
стью этот процесс идет в разных странах, это общая тенденция для всех стран. Основной отличительной 
особенностью ИО является превращение информации в стратегический ресурс. Те, кто это понял рань-
ше других, заставили говорить о себе как об экономическом чуде. 

Использование научно-технической информации (НТИ) — необходимая компонента (составляю-
щая) инновационного развития реального сектора экономики любой страны, поскольку позволяет ис-
пользовать накопленные знания человечества в любой области, избежать напрасной траты сил и средств, 
взять на вооружение все лучшее и учесть ошибки, допущенные другими. НТИ можно сравнить с фунда-
ментом, на котором строится здание инновационного процесса. 

В этом смысле хорошим примером служит быстро развивающаяся экономика Китая, в котором за-
метным направлением действий китайского правительства является популяризация исследований и 
развитие научной грамотности в обществе. Согласно Программе действий по повышению научной гра-
мотности населения КНР (2021–2035 гг.), запланирован рост уровня научной грамотности с текущего 
значения 11 до 15 % и более к 2025 г. и до 25 % к 2035 г. [2].

Новые информационные технологии позволяют формировать огромные электронные информаци-
онные ресурсы (ИР), осуществлять быстрый поиск и получение необходимых сведений. Вместе с тем 
возрастает роль квалифицированных специалистов по поиску информации, а также обучения этому 
широкого круга пользователей. 

Республиканская научно-техническая библиотека (РНТБ) — основное звено системы НТИ в респуб-
лике — ответственна за формирование ИР по науке и технике и обеспечение ими предприятий и орга-
низаций, специалистов всех отраслей национальной экономики. Свыше половины пятидесятимилли-
онного фонда РНТБ составляют электронные документы. Библиотека располагает более чем 150 база-
ми данных (БД), с помощью которых можно получить практически любую информацию в области на-
уки и техники, а также в смежных областях. БД патентных документов, промышленных каталогов и 
бизнес-информации, нормативно-технических документов, правовой информации, а также зарубежных 
книжных и периодических изданий позволяют быстро и точно найти необходимые сведения в огромных 
электронных массивах документов. 

В целях оперативного информирования специалистов науки и производства РНТБ генерирует ряд 
проблемно-ориентированных библиографических БД по наиболее актуальной проблематике: «Инно-
вационная деятельность» (более 37 тыс. записей), «Экономика производства» (24 тыс.), «Энергосбере-
жение» (26 тыс.), «Экологически чистые и безопасные технологии в промышленности» (более 63 тыс.), 
«Интеллектуальная собственность» (15 тыс.), «Стандартизация, сертификация и метрология» (19,8 тыс.) 
«Устойчивое развитие» (более 6 тыс.) и др. Электронный каталог РНТБ отражает уже более 1,1 млн раз-
личных изданий, имеющихся в библиотеке в традиционном виде.

Наряду с библиографическими БД, позволяющими определить, какие именно документы имеются по 
интересующему пользователя вопросу, особую ценность представляют реферативные, фактографические 
и полнотекстовые БД, дающие возможность получить непосредственный доступ к содержанию документов. 

РНТБ является центром патентной информации в стране в соответствии с Парижской конвенцией 
об охране промышленной собственности, подписанной Республикой Беларусь, и обладает богатыми ИР 
описаний изобретений, промышленных образцов, товарных знаков, литературы по интеллектуальной 
собственности (ИС).

Как известно, в наиболее развитых странах мира от 60 до 85 % прироста внутреннего валового про-
дукта обеспечивается за счет инноваций. Основу большинства нововведений в научно-технической 
сфере, формирующих наукоемкий сектор экономики индустриально развитых стран, составляют объ-
екты ИС. Это подчеркивает ценность патентной информации. 

Немаловажно отметить значение патентных документов как наиболее достоверной научно-
технической информации, поскольку во всем мире они проходят государственную экспертизу. Кро-
ме того, по данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, 80 % этой информации 
больше нигде не публикуется. Наиболее распространенной ошибкой является представление об ИС 
только как о юридическом понятии, не имеющем непосредственного отношения к НТИ. Многие рас-
ценивают патентный документ только как подтверждающий приоритет. На самом деле патентные до-
кументы выполняют не только защитную и коммерческую, но и информационную функцию. Именно  
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мониторинг патентных документов позволяет быть в курсе новых технологий, в целом мировых инно-
ваций, оценивать новые тенденции развития в интересующей области, то есть напрямую использовать 
потенциал современных знаний.

Особую ценность представляют промышленные образцы, которые дают обширную информацию 
для отечественных дизайнеров. Экономические преимущества, получаемые от дизайна, выражаются в 
росте доходов, чистой прибыли, доли рынка, совершенствовании производственных показателей [3]. 
Например, проведенные в Великобритании расчеты показали, что каждый фунт стерлингов, затрачен-
ный компаниями на дизайн, увеличил доход в среднем на 2,25 фунта. В случае, когда весь процесс раз-
работки или услуги сопровождала работа над дизайном, доход увеличивался втрое. Подсчитано, что че-
ловек, использующий навыки дизайна в своей работе, на 47 % более продуктивен, чем обычный работ-
ник, и его вклад в расчет валовой добавленной стоимости на 10 фунтов стерлингов в час больше [4]. Ди-
зайн признан одной из индустрий будущего как в Великобритании, так и в мировом пространстве. В Да-
нии компании, инвестировавшие в дизайн, получили доходы на 22 % выше, чем компании, не проводив-
шие таких инвестиций [5]. 

Еще не все у нас осознали экономические выгоды от достойного бренда, обеспечивающего хорошую 
репутацию товарам и услугам производителя. А в мире идет борьба за лучший бренд. К примеру, самый 
ценный бренд в 2022 г. — Apple, стоимость которого 482,215 млрд долл. США, обошедшей за 11 лет преж-
него фаворита Google почти вдвое [6]. Охрана бренда осуществляется посредством регистрации товар-
ного знака. В РНТБ сосредоточен огромный ИР по товарным знакам, который позволяет почерпнуть но-
вые идеи для разработки своего товарного знака, проследить последние тенденции, не нарушить чей-то 
товарный знак и уберечь себя от судебных расходов. 

Патентные БД активно используются предприятиями и организациями, расположенными по всей 
территории республики. Этому способствует наличие филиалов РНТБ во всех областных центрах.  
За 9 месяцев 2023 г. зарегистрировано более 13 тыс. обращений. 

Фонд нормативно-технических документов РНТБ представляет собой самый полный в стране ИР и 
включает 91 вид документов. Более полумиллиона документов представлены в электронном виде. Би-
блиотека располагает целым рядом полнотекстовых БД, среди которых: Информационно-поисковая си-
стема «Стандарт», «СтройДОКУМЕНТ», «Продукция Республики Беларусь», «Техэксперт: нормы, пра-
вила, стандарты России», «БиблиоСерт», «ИСО», «DIN», «Продукция России», «Worldwide Standards 
Service Plus (WWP)», «IECQ Intemetional electrotechnical Commision QA Scheme» и др. 

Около миллиона экземпляров насчитывает фонд промышленных каталогов библиотеки, содержа-
щих информацию по оборудованию. Фонд промышленных каталогов РНТБ постоянно пополняется. 
Среди новинок можно отметить такие каталоги разработок и продукции, как: Каталог инновационных 
разработок организаций НАН Беларуси для замещения критического импорта, Каталог технического 
обеспечения инновационных технологий для АПК Республики Беларусь, Уникальное научное обору-
дование Республики Беларусь: отраслевые лаборатории и центры коллективного пользования, Каталог 
трубной продукции ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга 
«Белорусская металлургическая компания». РНТБ также обеспечивает доступ к БД «Информационный 
фонд каталогов промышленной продукции и технологий отечественных и зарубежных предприятий» 
(РФ) и «Регистр Беларусь — 2022. Промышленность. Полиграфия. Торговля. Ремонт. Транспорт. Строи-
тельство. Сельское хозяйство», которые содержат обширную электронную информацию по оборудова-
нию, отечественным и иностранным производителям.

Традиционная литература — отечественные и иностранные книги, журналы, газеты — все шире 
представляется в электронном виде. Библиотека также имеет удаленный доступ к нескольким автори-
тетным БД, содержащим зарубежные публикации по науке и технике. 

Новые ИКТ, используемые для создания, передачи и распространения информации и оказания услуг, 
существенно изменили работу библиотеки. На примере РНТБ хорошо видно, как многое изменилось в 
ее деятельности. Достаточно отметить, что в РНТБ сегодня нет ни одного не компьютеризированного 
рабочего места, используется широкий спектр цифровых технологий.

Цифровизация позволила библиотеке существенно модернизировать обслуживание специалистов 
научно-технической сферы. Электронная доставка документов позволила оперативно выполнять запро-
сы удаленных пользователей на копии документов не только из фонда РНТБ, но и из БД, к которым у 
нее имеется доступ. Действует виртуальная справочная служба, получили распространение виртуаль-
ные выставки, привычным стал удаленный заказ изданий из электронного каталога и баз данных РНТБ. 

В библиотеке создан новый портал, который существенно расширил возможности информирования 
пользователей о ресурсах и услугах РНТБ, позволил увеличить представление полнотекстовой инфор-
мации и сделал доступными многие материалы, необходимые специалистам. За 9 месяцев 2023 г. к пор-
талу библиотеки обращались представители 101 страны мира. 
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Существенным улучшением информационного обеспечения предприятий и организаций республи-
ки стали разработка и внедрение автоматизированной системы избирательного распространения ин-
формации (АС ИРИ РНТБ), которая позволила автоматически направлять необходимую информацию 
о новых поступлениях в фонд библиотеки по конкретным запросам пользователей, заказывать и полу-
чать нужные документы. Современному читателю сегодня уже необязательно многократно посещать 
библио теку и подолгу работать в читальных залах — новые технологии сделали многое доступным на 
его рабочем месте. 

Сегодня информационные возможности библиотек иногда ограничиваются невосприимчивостью 
пользователями новых технологий, поэтому, наряду с новыми формами обслуживания, остаются вос-
требованными и традиционные. Многие читатели еще не умеют, а некоторые и не хотят самостоятель-
но пользоваться БД, электронным каталогом. В этих случаях нагрузка ложится на плечи библиотекарей, 
которые помогают, консультируют и учат. Обучение пользователей стало реальной задачей библиотеки. 

В то же время библиотеки сталкиваются и с обратным явлением, когда многие считают достаточной 
информацию из интернета. Кстати, неоправданная эйфория от интернета становится еще одной про-
блемой, особенно там, где это касается точных сведений. На этот счет существуют серьезные исследова-
ния российских и западных специалистов, которые приводят множество недостатков поиска информа-
ции в интернете и призывают рассматривать его как один из инструментариев поиска, но не единствен-
ный и не основной. Особенно это касается достоверной или проверенной информации, необходимой 
для научно-исследовательской и производственной деятельности, в том числе патентных исследований.

Несмотря на активную обучающую деятельность Национального центра интеллектуальной соб-
ственности и введение предмета «Интеллектуальная собственность» в учебные программы вузов, очень 
часто недооценивается патентная информация как платформа для развития инновационной деятельно-
сти. Это в то время, когда многие компании, корпорации и даже целые страны достигли экономическо-
го благополучия во многом именно благодаря активному изучению международного опыта, отраженно-
го в этом важнейшем виде информации. Например, США и Япония вложили огромные средства в свои 
информационные инфраструктуры и получили соответствующую прибыль. В Японии уделяется огром-
ное внимание обучению молодежи основам охраны и использования ИС, написан стандартный учеб-
ник для учебных заведений, а еще с 2003 г. проводятся ежегодные патентные конкурсы. Этот опыт в свое 
время был рассмотрен на форуме Всемирной организации интеллектуальной собственности, где вызвал 
огромный интерес. Отмечено, что он является вдохновляющим примером для всех стран, заботящихся 
о своем инновационном будущем [7]. 

Иногда наблюдается и недооценка роли НТИ в целом и, как следствие, библиотечно-информационных 
служб на предприятиях и в организациях в частности. Еще бытует представление о том, что в библиоте-
ке или информационной службе способен работать кто угодно. Наблюдается отток высококвалифици-
рованных информационных и библиотечных работников. Недальновидность в этих вопросах некото-
рых руководителей приводит к тому, что предприятие, с одной стороны, не владеет информацией, необ-
ходимой для эффективного инновационного развития, а с другой — не использует возможностей широ-
кого информирования о своей продукции и услугах потенциальных потребителей. Вместе с тем наблю-
дается неуклонный рост компьютеризации предприятий и организаций, количества собственных сай-
тов, востребованности электронных изданий и услуг. Это наводит на мысль, что решение данной про-
блемы — дело времени. 
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В основе научно-технологической безопасности государства лежит образовательный потенциал ву-
зовской системы, поэтому в соответствии с национальными интересами отечественные и зарубежные 
университеты внедряют мультидисциплинарность/трансдициплинарность в образование [1, 2], допол-
няя традиционные методы преподавания, основанные на пассивном усвоении информации, активными 
и интерактивными формами обучения. В частности, среди инновационных педагогических методов вы-
деляют эвристические, способствующие формированию критического мышления, самостоятельности 
и творческого потенциала студентов [3]. В процессе применения мультидисциплинарного подхода при 
преподавании естественно-научных дисциплин становится возможным создание креативной социаль-
ной среды на аудиторных и внеаудиторных коммуникативных площадках путем интеграции образова-
тельной деятельности и инноваций в науке и технологиях для повышения качества образования. 

Целью настоящей работы является демонстрация того, как внедрение проблемно-эвристического и 
STEAM-подходов в образовательный процесс в рамках учебной программы курса физики позволяет по-
высить учебную мотивацию студентов и их успеваемость, а также обеспечить развитие гибких навыков 
(Soft Skills), необходимых для реализации их профессиональных компетенций. Интеграция проблемно-
эвристических и информационно-коммуникационных технологий в процесс изучения физики осущест-
вляется в пилотном образовательном проекте «Эвристика в физике» («ЭвФ»), реализуемом в рамках Бе-
лорусского физического общества, в УО «Белорусский государственный университет информатики и ра-
диоэлектроники» (БГУИР) с 2018 г. (автор И. И. Ташлыкова-Бушкевич) [4]. Проект проводится посезонно, 
полностью охватывая один учебный семестр, и завершается онлайн-конкурсом студенческих творческих 
проектов. В 2022 г. команда IT.by из студентов проекта «ЭвФ» в БГУИР стала победителем Международно-
го конкурса «Role of nuclear technology in addressing climate change» МАГАТЭ (г. Вена, Австрия) в Восточно-
Европейском и Азиатском регионах благодаря сочетанию проблемно-эвристического и STEAM-подходов 
при создании конкурсного видеоролика. Команда была награждена дипломом МАГАТЭ. 

В данной работе представлен опыт 11 сезонов проекта «ЭвФ» с 2018 по 2023 г., рассмотрены резуль-
таты его деятельности и пути дальнейшего развития. Анализируется также организация работы проек-
та «ЭвФ» в социальных сетях и дана оценка востребованности и эффективности мультидисциплинарно-
го подхода. За пять с половиной лет деятельности проекта «ЭвФ» его участниками стали 927 студентов 
(40 % от числа всех студентов, изучавших курс физики с применением проблемно-эвристических обра-
зовательных методов (2338 человек) трех факультетов БГУИР: факультета компьютерных систем и сетей 
(ФКСиС), факультета радиоэлектроники (ФРЭ) и факультета информационной безопасности (ФИБ)). 
Студентами-эвристами подготовлены: в форме творческих работ по физике — 171 образовательный ви-
деоролик; совместно с автором проекта — 43 научные работы (2 статьи в Университетском педагогиче-
ском журнале (БГУ) и 41 статья в трудах 32 конференций республиканского и международного уровня). 

Согласно модели Университет 3.0 проект «ЭвФ» направлен на многогранное развитие студентов, го-
товых генерировать инновационные решения и быть конкурентоспособными на современном рынке 
труда [5]. В основе деятельности проекта «ЭвФ» лежит мультидисциплинарность. Организуемый пред-
варительный отбор высокомотивированных студентов позволяет сформировать здоровую среду для 
развития их профессионально-личностных компетенций, ориентирует их на реализацию своего интел-
лектуального потенциала и участие в научно-инновационной деятельности. Так, ключевыми факторами 
при отборе является не текущая успеваемость студента, а его мотивация, причины, по которым он хочет 
принять участие в проекте, идеи, которые хочет реализовать.

В настоящее время за координацию работы проекта отвечает автор проекта. Он организует деление 
студентов-эвристов на группы, каждая из которых ответственна за свой сектор проекта:  журналисты, кре-
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ативная группа, нормоконтролеры, кураторы, авторы, научная группа и ответственные за социальные 
сети. Данное деление на мелкие структуры позволяет протестировать введение в использование соци-
альных сетей проекта «ЭвФ». Отметим, что формирование отдельных групп ответственностей в проек-
те позволило студентам творчески самореализовываться, находить единомышленников и развиваться в 
интересном для них направлении в процессе изучения физики.

В социальных сетях «ЭвФ» публикуется научно-популярный контент по физике, создаваемый участ-
никами всех отделов проекта и применяемый благодаря своей наглядности и доступности на занятиях в 
качестве дидактического материала. Эвристы-авторы занимаются подготовкой видеоработ теоретическо-
го либо прикладного характера, которые в дальнейшем публикуются на YouTube-канале проекта «ЭвФ» и 
принимают участие в конкурсе, в котором как студенты потоков, так и интернет-аудитория проекта в кон-
це семестра оценивают творческие работы. Конкурсная направленность проекта позволяет поддерживать 
здоровую конкуренцию среди студентов, помогает им пробовать свои силы в научной и инновационной 
деятельности для получения наибольшего внимания со стороны зрителей проекта и одержания победы.

Шесть социальных сетей проекта «ЭвФ» — TikTok, ВКонтакте, Яндекс.Дзен, Telegram, YouTube, 
Instagram — суммарно насчитывают более тысячи подписчиков. В каждой из них ведутся как уникаль-
ные научно-популярные рубрики, так и публикуются общие новости всего проекта. Комбинация развле-
кательных и строго научных публикаций дает возможность найти подход к каждому зрителю и, что наи-
более важно, ознакомить его с фактами научного мира. 

Разнообразные метрики социальных сетей проекта «ЭвФ» позволяют выяснить, насколько внедря-
емый проблемно-эвристический образовательный подход востребован среди студентов, дают возмож-
ность изучить проблемные поля проекта и перспективы его развития. Как известно, отличительной чер-
той современных студентов является их мобильность. Авторы контента в социальных сетях учитывают 
это и размещают публикации, которые являются информативными и содержательными и в то же вре-
мя легкодоступными в восприятии. Публикуемый контент должен быть оптимизированным и не требо-
вать большого объема интернет-трафика, поскольку для мобильной молодежи, использующей социаль-
ные сети в динамичной обстановке, важна скорость доступа к информации. Статистика социальных се-
тей проекта «ЭвФ» показывает, что абсолютное большинство (90 %) следит за ними с помощью мобиль-
ных телефонов (рис. 1, а). Оставшиеся 10 % используют для этих целей компьютер. Полученные дан-
ные подчеркивают важность публикации в социальных сетях сжатого, но содержательного и доступно-
го научно-популярного материала.

          
а                                                                      б                                                                      в

Рис. 1.  Типичные показатели метрик социальных сетей проекта «ЭвФ» (по данным 9-го сезона в весеннем 
семестре 2021/2022 уч. г.): а — устройства, используемые для просмотра социальных сетей, б — возраст 

зрителей, в — страны нахождения зрителей

Участники проекта — студенты I–II курса БГУИР в возрасте 18–21 года, что видно из статистики 
возрастов зрителей проекта «ЭвФ» на рис. 1, б. На данной диаграмме примечателен большой процент 
(9 %) зрителей старше 45 лет. Проект ставит своей целью не только повысить мотивацию студентов в из-
учении физики, но и поделиться опытом внедрения современных образовательных методик с другими 
преподавателями. Вероятнее всего, повышенный процент зрителей отмеченной возрастной группы об-
условлен именно этим фактом. 

Функционирование проекта «ЭвФ» в социальных сетях позволяет расширить его аудиторию, в том 
числе и иностранными зрителями. В данном направлении проект еще развивается: большая часть 
зрителей является жителями Беларуси (рис. 1, в). Распространению проекта на зарубежное интернет-
пространство способствует международное сотрудничество, участие студентов-эвристов в междуна-
родных физических мероприятиях и научных конференциях. 

Анализ охватов социальных сетей проекта «ЭвФ» позволяет оценить востребованность разрабатывае-
мого студентами БГУИР научно-популярного контента по физике среди молодого поколения. Несмотря на 
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высокий процент (65 %) зрителей, отслеживающих деятельность проекта, оформив подписку на его соц-
сети, почти 35 % зрителей не подписываются на регулярные обновления проекта в соцсетях. Для повы-
шения данного показателя необходимо исследовать тематику наиболее востребованного и популярного 
контента, что позволит привлечь большее количество зрителей.

Ранее отмечалось, что часть научно-популярного контента, размещаемого в социальных сетях 
проекта «ЭвФ», демонстрируется студентам на занятиях по физике в рамках внедрения проблемно-
эвристического подхода. Оценить эффективность авторской технологии позволило рефлексивное ан-
кетирование студентов потоков ФКСиС (110 студентов) и ФРЭ (128 студентов), проводимое в весен-
нем семестре 2022/2023 уч. г. (рис. 2). В опросе потоков приняли участие 182 человека (77 %), из которых 
студенты-эвристы составили 20  %. Число участников проекта в 11-м сезоне составило 45 студентов-
эвристов.

            
а                                                                      б                                                                      в

Рис. 2. Результаты опроса студентов (по данным 11-го сезона в весеннем семестре 2022/2023 уч. г.):  
а — «Как Вы оцените информативность лекций по физике, дополненных контентом и событиями проекта 

“ЭвФ”?» (потоки), б — «Какую оценку Вы поставите команде проекта “ЭвФ”?» (потоки), 
в — «Какую оценку Вы поставите команде проекта “ЭвФ”?» (студенты-эвристы)

Студенты потоков, изучавшие физику с использованием современных педагогических методоло-
гий, высоко оценили информативность лекций, дополненных материалами, разработанными участни-
ками проекта «ЭвФ» (рис. 2, а). Более 60 % студентов потока (рис. 2, б) и студентов-эвристов (рис. 2, 
в) поставили максимальную оценку в 5 баллов работе команды проекта «ЭвФ». Измеренный коэффи-
циент «лояльности» NPS проекта «ЭвФ», по мнению потока, составил 43,1  %, по мнению студентов-
эвристов, — 64,9 %, что говорит об успешности реализации и внедрения в процесс изучения физики 
проблемно-эвристических методов обучения с применением социальных сетей.

Таким образом, в данной работе продемонстрирована актуальность, значимость и эффективность 
интеграции научно-инновационной и образовательной деятельности с использованием проблемно-
эвристических и информационно-коммуникационных технологий в рамках мультидисциплинарного 
подхода при организации изучения физики в современном техническом университете. Реализация про-
екта в медиапространстве формирует креативную образовательную среду и активизирует познаватель-
ную деятельность студентов, стимулируя их интерес к науке. Сочетание традиционных и современных 
педагогических методов и технологий может быть успешно применено при преподавании дисциплин 
естественно-научного цикла, что отражено в рефлексивном анкетировании студентов.
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Обеспечение научно-технологической безопасности Республики Беларусь невозможно без двух при-
оритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности: 1) обеспечение 
информационной безопасности страны на основе защиты информации в информационных системах 
глобального и локального уровней; 2) разработка систем компьютерного анализа больших данных в це-
лях построения оптимальных оценок, решений и прогнозов. 

Одним из адекватных ответов на вызовы XXI в. в Республике Беларусь явилось своевременное соз-
дание 18 августа 2000 г. на базе Белорусского государственного университета нового научно-иссле- 
д овательского учреждения «НИИ прикладных проблем математики и информатики» (НИИ ППМИ) спе-
циальным постановлением Совета Министров Республики Беларусь «в целях развития и координации 
в Республике Беларусь теоретических и прикладных научных исследований в области криптографиче-
ской защиты информации, компьютерного моделирования и анализа данных». Отметим, что согласно 
этому постановлению поручено «ГКНТ и Минфину при формировании бюджета на 2001 и последующие 
годы предусматривать в установленном порядке выделение бюджетных ассигнований для финансиро-
вания научных исследований по разработке и совершенствованию методов, алгоритмов и компьютер-
ных систем сертификационных испытаний средств криптографической защиты информации (СКЗИ), 
используемых и проектируемых в республике».

НИИ ППМИ благодарен Государственному комитету по науке и технологиям Республики Беларусь 
за поддержку становления и развития института, позволившую получить важные для страны результа-
ты, представленные ниже.

Результаты в области защиты информации. 
1. Создана и развивается национальная научная школа по криптологии — науке о математических 

и компьютерных методах защиты информации [1]. Подготовлено более 25 кандидатов наук и 2 доктора 
наук. Результаты внедрены в системах защиты информации, обеспечивающих информационную безо-
пасность электронного документооборота в стране.

2. Разработана система криптографических алгоритмов и протоколов, которая включает: блочный 
шифр Belt; режимы шифрования, имитозащиты и хэширования на основе Belt; систему электронной 
цифровой подписи Bign на основе эллиптических кривых; транспорт ключа на платформе Bign; крип-
тографическую sponge-функцию Bash-f; алгоритмы хэширования и программируемые криптографиче-
ские алгоритмы на основе Bash-f; протоколы формирования общего ключа Bake на основе эллиптиче-
ских кривых; алгоритмы генерации псевдослучайных чисел и др.

Перечисленные криптографические механизмы представлены в разработанных в НИИ ППМИ сле-
дующих национальных стандартах, которые широко применяются в информационных системах страны, 
составляют основу отечественной криптографической инфраструктуры:

– СТБ 34.101.31-2020 «Информационные технологии и безопасность. Криптографические алгоритмы 
шифрования и контроля»;

– СТБ 34.101.45-2013 «Информационные технологии и безопасность. Алгоритмы электронной циф-
ровой подписи и транспорта ключа на основе эллиптических кривых»;

– СТБ 34.101.47-2017 «Информационные технологии и безопасность. Алгоритмы генерации псевдос-
лучайных чисел»;

– СТБ 34.101.60-2014 «Информационные технологии и безопасность. Алгоритмы разделения секрета»;
– СТБ 34.101.66-2014 «Информационные технологии и безопасность. Протоколы формирования об-

щего ключа на основе эллиптических кривых»;
– СТБ 34.101.77-2020 «Информационные технологии и безопасность. Криптографические алгоритмы 

на основе sponge-функции»;
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– СТБ 34.101.27-2022 «Информационные технологии и безопасность. Средства криптографической 
защиты информации. Требования безопасности»;

– СТБ 34.101.78-2019 «Информационные технологии и безопасность. Профиль инфраструктуры от-
крытых ключей»; 

– СТБ 34.101.79-2019 ««Информационные технологии и безопасность. Криптографические токены»; 
с помощью токена его владелец может аутентифицироваться перед удаленными прикладными система-
ми, вырабатывать ЭЦП, расшифровывать ключи защиты данных; на токене хранятся идентификацион-
ные данные владельца, фактически токен представляется собой ID-карту гражданина;

– СТБ 34.101.87-2022 «Информационные технологии и безопасность. Инфраструктуры аутентифи-
кации».

3. Разработано криптографическое программное обеспечение, в котором поддержаны все базовые 
криптографические механизмы и часть высокоуровневых: криптографическая библиотека Bee2 и паке-
ты Bee2evp и Bee2j, которые интегрируют Bee2 в среды OpenSSL и Java. Разработанное программное обе-
спечение является открытым, оно используется разработчиками СКЗИ республики.

4. Разработаны основы теории оценок качества источников случайности (энтропии) — генераторов 
случайных и псевдослучайных последовательностей, которые широко используются в компьютерных 
системах защиты информации для генерации паролей, ключевой информации и других целей.

5. Разработаны и зарегистрированы Программный комплекс «Энтропийный анализ дискретных по-
следовательностей» (ЭАДП), позволяющий оценивать качество выходных последовательностей крипто-
графических генераторов на основе энтропийных функционалов Шеннона, Реньи, Тсаллиса, и Компью-
терный практикум по криптографической защите информации для учебного процесса по специально-
сти «Компьютерная безопасность».

Результаты в области анализа данных.
1. Разработаны основы теории робастного (устойчивого к искажениям модели наблюдений) стати-

стического анализа данных и распознавания образов, позволившей решить новые прикладные задачи 
в технике, медицине и экономике [2].

2.  Разработан Программный комплекс «Оценивание показателей надежности и долговечности ав-
тотранспортных средств», который используется в ОАО «МАЗ» для оценки надежности деталей, узлов 
и агрегатов по опытным партиям автотранспортных средств до начала серийного выпуска в целях пре-
дотвращения появления массовых неисправностей, а также для прогнозирования надежности разраба-
тываемых моделей автотранспортных средств.

3. Совместно с РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова разработана 
Экспертная система диагностики злокачественных новообразований на основе показателей биохимиче-
ского тестирования крови с использованием робастных статистических решающих правил и Инструк-
ция по ее применению, утвержденная в Минздраве. Экспертная система диагностики внедрена в област-
ных онкодиспансерах и Минском городском клиническом онкодиспансере.

4.  Разработана Программная система эконометрического моделирования и прогнозирования для 
оценки вариантов денежно-кредитной политики Национального банка Республики Беларусь.
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Производительность труда — важный показатель эффективности экономического роста на всех 
уровнях: макро-, мезо- и микро-. Производительность труда определяется отношением количества про-
изведенной продукции или услуг к затратам труда. Она относится к результатам труда, созданным ра-
ботниками за определенный период, по сравнению с затратами труда. Она не только отражает качество 
кадрового потенциала и эффективность трудовой деятельности предприятий, а также отражает эффек-
тивность трудовой деятельности региона и даже страны в целом.

Кадровый потенциал является основным конкурентным преимуществом для развития экономики. 
Ранжируя факторы, влияющие на рост производительности труда, с точки зрения значимости и риска, 
И. А. Гунина определила, что для повышения производительности труда первоочередной задачей явля-
ется развитие высококвалифицированных кадров и их творческой активности [1]. Однако вопрос о раз-
витии кадрового потенциала, чтобы сотрудники стали высококвалифицированными талантами, остает-
ся актуальным. А. В. Борщева считает, что кадровый потенциал является основой конкурентоспособно-
сти предприятия и экономической выгоды, и предлагает восемь принципов развития кадрового потен-
циала, включающих дополнительное профессиональное образование и обучение на рабочем месте. Это 
обеспечивает направление развития кадрового потенциала. Е. В. Мещерякова считает, что производи-
тельность труда зависит от эффективного управления кадровым потенциалом, и с точки зрения пред-
приятия выступает за планирование основных показателей кадрового потенциала еще до осуществле-
ния хозяйственной деятельности [3]. В то же время Т. В. Тишкина [4] рекомендует повышение произво-
дительности труда путем внедрения современных подходов развития кадрового потенциала организа-
ции. Ссылаясь на опыт развитых стран, таких как США и Япония, можно сделать вывод о том, что необ-
ходимо инвестировать в кадровый потенциал, формируя конкурентоспособные трудовые ресурсы с на-
бором комбинаций, соответствующих требованиям инновационной  экономики. 

Рисунок отражает соотношение индекса производительности труда в среднем по республике и в раз-
резе видов экономической деятельности.
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Индекс производительности труда по видам экономической деятельности (в процентах к предыдущему году)
Источник: авторская разработка на основе [6].

Анализ динамики темпов роста производительности труда не позволяет судить о стабильном ро-
сте индексов, однако можно отметить сильную вариабельность значений. Отрицательная динамика на-
блюдается по индексу производительности труда в отношении видов экономической деятельности, свя-
занных с промышленностью. Данный факт обусловлен рядом факторов влияния внешней и внутренней 
среды. Нами был разработан комплекс мер, направленный на повышение производительности труда, 
основанный на развитии кадрового потенциала (см. таблицу).
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Комплекс мер, направленный на повышение производительности труда, основанный на развитии кадрового 
потенциала

Факторы особенности

материально-
технические

Оптимизация процессов и повышение эффективности труда с помощью передовых 
технологий, таких как механизация и автоматизация

направление развития кадрового потенциала положительное влияние  
на производительность труда

Обеспечить обучение сотрудников работе с техникой, включая 
рабочие процедуры, обучение технике безопасности и т. д.  
Для обучения новых сотрудников можно использовать 
квалифицированную рабочую силу, для обучения сотрудников 
приглашать специальных тренеров, использовать онлайн-
обучение, офлайн практические операции на месте и т. д.

Совместное влияние технологического 
развития и обучения сотрудников на 
производительность является важным 
аспектом современного бизнеса 

социально-
экономические

Исследования в области промышленной политики, защиты прав, рынка труда 
и качества кадрового потенциала, включая гендерное равенство, уровень 
образования, возраст, занятость и т. д.

направление развития кадрового потенциала положительное влияние  
на производительность труда

1. Анализировать рынок труда в целом и своевременно 
корректировать трудовую политику и структуру 
промышленности.
2. Адаптировать меры к местным условиям и скорректировать 
региональные стратегии обучения в соответствии с выгодными 
отраслями региона и его потребностями в кадровом потенциале.  
Это требует высокой степени сотрудничества сетевого 
взаимодействия науки, бизнеса и государства.
3. Внедрить систему «обучение — набор — оценка» для групп 
безработных, чтобы гарантировать, что сотрудники  
и предприятия могут достичь беспроигрышной ситуации.
4. Уделять внимание кадровому потенциалу собственного 
физического и психического здоровья

1. Исследование спроса и предложения 
рабочей силы может оценить наличие 
квалифицированных рабочих  
и высококвалифицированных рабочих,  
а также повысить эффективность работы  
за счет высокой степени соответствия между 
талантами и предприятиями.
2. Влияние переобучения безработного 
населения на производительность труда  
в основном выражается в 
совершенствовании навыков

организационно-
экономические

Определяется уровнем организации труда, производства и управления, включая 
размер предприятия, модель производства, систему стимулирования, стиль 
управления предприятием и т. д.

направление развития кадрового потенциала положительное влияние  
на производительность труда

1. В прошлом практика формулирования соответствующих 
кадровых стратегий исходя из потребностей компании. Сейчас 
рекомендуется корректировать операционную модель компании 
в соответствии со структурой и характеристиками талантов 
компании, чтобы кадровый потенциал мог стать ценностью 
и преимуществом компании.
2. Оценить условия труда и льготы, которые привлекают  
и удерживают квалифицированных работников.
3. Уважать кадровый потенциал и своевременно принимать 
их разумные предложения для укрепления лояльности к 
предприятию.
4. Улучшить систему мотивации предприятия и внедрить 
систему баллов. Баллы будут начисляться к результатам работы 
сотрудников, посещаемости, дополнительным вкладам и т. д.  
путем пересчета для достижения открытой и прозрачной 
системы стимулирования и стимулирования кадрового 
потенциала для повышения эффективности работы.
5. Совершенствовать систему внутренней конкуренции  
и продвижения по службе и проводить регулярные оценки, 
чтобы каждый сотрудник имел возможность участвовать 
в управленческой команде. В то же время руководители, 
продвигающиеся по службе на низовом уровне, могут лучше 
понимать работу своих подчиненных

1. Хорошая рабочая среда способствует 
физическому и психическому здоровью 
сотрудников и позволяет им энергично 
выполнять свою работу. В то же 
время хорошие условия труда могут 
способствовать лучшему общению и 
сотрудничеству между сотрудниками, тем 
самым повышая эффективность работы и 
еще больше повышая производительность.
2. Взаимопонимание и уважение между 
начальством и подчиненными могут 
способствовать повышению скорости 
передачи информации и рациональности 
распределения работы, тем самым повышая 
производительность труда

Источник: авторская разработка на основе [1].
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Факторы, влияющие на производительность труда, делятся на материально-технические, социально-
экономические и организационно-экономические. В эпоху индустриализации 4.0 особое значение при-
обретает использование оборудования и технологий, и только правильная эксплуатация и использо-
вание оборудования и технологий с учетом кадрового потенциала может существенно повысить про-
изводительность труда. Социально-экономические факторы в основном анализируют влияние обще-
го кадрового потенциала на производительность труда с макро- и мезоточек зрения, чтобы предложить 
направление развития кадрового потенциала для дальнейшего повышения производительности труда. 
Организационно-экономические факторы, напротив, исходят изнутри организации и анализируют про-
изводственную структуру, стиль управления и систему мотивации как факторы влияния. Мы повыша-
ем производительность труда с точки зрения макро-, мезо- и микроаспектов кадрового потенциала как 
устойчивого конкурентного преимущества.
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ЭТАЛоннАЯ БАЗА РеСПУБЛиКи БеЛАРУСЬ и ее РАЗВиТие
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Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь,  

г. Минск, Республика Беларусь

Ключевые слова: национальный эталон единиц величин, эталон, единство измерений, 
государственная научно-техническая программа.

Обеспечение единства измерений в Республике Беларусь регулируется Законом Республики Беларусь 
от 5 сентября 1995 г. № 3848-XII «Об обеспечении единства измерений», направленным на определение 
и проведение единой государственной политики в области обеспечения единства измерений — дости-
жения и поддержания единства измерений в соответствии с требованиями национального законода-
тельства, международных договоров Республики Беларусь, а также права Евразийского экономического  
союза.

Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений, в соответствии со ста-
тьей 16 закона, осуществляется в сфере законодательной метрологии, которая распространяется на из-
мерения, выполняемые в следующих социально значимых областях:

–  обеспечение защиты жизни и здоровья человека, оказание медицинской помощи, обеспечение 
охраны труда;

– проведение контрольно-диагностических работ по проверке технического состояния и конструк-
ции транспортных средств при проведении государственного технического осмотра, диагностике техни-
ческого состояния транспортных средств, обеспечение безопасности движения всех видов транспорта;

– обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

–  обеспечение охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 
осуществление гидрометеорологической деятельности;
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– проведение официальных спортивных соревнований, регистрация рекордов Республики Беларусь, 
установленных спортсменами в ходе спортивных соревнований;

– обеспечение обороны и безопасности государства [1].
Технической основой системы обеспечения единства измерений Республики Беларусь в соответ-

ствии с законом являются национальные эталоны единиц величин — технические средства (средства 
измерений, комплексы средств измерений), предназначенные для воспроизведения, хранения и переда-
чи единицы величины или шкалы величины, а также для использования в качестве основы для припи-
сывания значения величины другим эталонам единиц величин того же рода.

Национальные эталоны единиц величин создаются для обеспечения метрологической прослеживае-
мости результатов измерений до единиц величин Международной системы единиц.

Национальные эталоны единиц величин образуют эталонную базу Республики Беларусь и находятся 
только в собственности государства [1].

Национальные эталоны единиц величин способствуют реализации социально значимых целей обе-
спечения единства измерений:

– защита прав и законных интересов государства, юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и иных физических лиц от последствий неточных и неправильно выполненных измерений;

– обеспечение доверия к результатам измерений;
– повышение конкурентоспособность продукции, работ и услуг, а также обеспечение достоверности 

информации об их характеристиках и эффективности.
В настоящее время в Республике Беларусь разработаны и эксплуатируются 64 национальных этало-

на единиц величин, которые зарегистрированы в Государственном реестре национальных эталонов еди-
ниц величин Республики Беларусь. Количество созданных национальных эталонов Республики Беларусь 
с 1995 по 2021 г. представлено на рисунке.

 
Количество национальных эталонов единиц величин Республики Беларусь по годам

Разработка и модернизация национальных эталонов единиц величин осуществляются в соответ-
ствии с государственными научно-техническими программами (ГНТП) [1]. 

Так, развитие эталонной базы Республики Беларусь начинается с ГНТП «Стандарты» на 1996–2000 гг. 
(утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 1997 г. № 379) и про-
должается в следующие годы: 

– ГНТП «Эталоны Беларуси», 2001–2003 гг. (утверждена постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 1 февраля 2001 г. № 141);

– подпрограмма «Эталоны Беларуси» ГНТП «Приборостроение», 2004–2005 гг. (утверждена прика-
зом Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 30 марта 2004 г. № 40);

– подпрограмма «Эталоны Беларуси» ГНТП «Эталоны и научные приборы», 2006–2010 гг. (утвержде-
на приказом Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 17 мая 2006 г. 
№ 102);

– подпрограмма «Эталоны Беларуси» ГНТП «Эталоны и научные приборы», 2011–2015 гг. (утверждена 
приказом Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 30 марта 2011 г. № 89);
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– подпрограмма «Эталоны Беларуси» ГНТП «Эталоны и научные приборы», 2016–2020 гг. (утверждена 
приказом Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 30 мая 2016 г. № 94);

– подпрограмма «Эталоны Беларуси» ГНТП «Национальные эталоны и высокотехнологичное иссле-
довательское оборудование», 2021–2025 гг. (утверждена приказом Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 168).

Предлагаемые для выполнения в 2021–2025 гг. задания подпрограммы «Эталоны Беларуси» ГНТП «На-
циональные эталоны и высокотехнологичное исследовательское оборудование» направлены на реализа-
цию следующих приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельно-
сти, предусматриваемых на 2021–2025 гг. в Республике Беларусь, утвержденных Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 7 мая 2020 г. № 156 «О приоритетных направлениях научной, научно-технической 
и инновационной деятельности на 2021–2025 гг.»:

– цифровые информационно-коммуникационные и междисциплинарные технологии, основанные 
на них производства;

– биологические, медицинские, фармацевтические и химические технологии и производства;
– энергетика, строительство, экология и рациональное природопользование; 
– машиностроение, машиностроительные технологии, приборостроение и инновационные материалы;
– обеспечение безопасности человека, общества и государства [2].
Подпрограмма «Эталоны Беларуси» ГНТП «Национальные эталоны и высокотехнологичное исследо-

вательское оборудование» на 2021–2025 гг. включает создание 10 и модернизацию 10 уже существующих 
национальных эталонов единиц величин.

Таким образом, эталонная база Республики Беларусь к 2025 г. может содержать 72 национальных эта-
лона Республики Беларусь. 

Создание и поддержание эталонной базы на высоком уровне — необходимое условие экономиче-
ской независимости, международного сотрудничества, создания перспективного потенциала научно-
технического развития.

Учитывая конкурентную борьбу на мировом рынке, следует отметить, что преимущество имеет та 
продукция и технологии, которые основаны на использовании более точных средств измерений и мето-
дов (методик) измерений. Реализовать это невозможно без наличия высокоразвитой эталонной базы и 
прослеживаемых в ней измерений.
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Неотъемлемой частью развития национальных региональных образовательных систем является обе-

спечение доступа к глобальным знаниям, понимание темпов и тенденций развития новых мировых тех-
нологий, развитие инфраструктуры, доступности информации. Такой подход будет способствовать по-
вышению качества, актуальности образования, развитию научно-технического прогресса и подготовке 
студентов к успешной карьере и жизни в современном глобальном обществе.

В результате глобализации и развития информационных технологий возникла идея развития сете-
вого образования. Создание международных образовательных сетей, где участники могут обмениваться 
знаниями и опытом, позволяет компенсировать нехватку ресурсов для материально-технического обе-
спечения современной научной и лабораторной базы и отсутствие высококвалифицированных научно-
педагогических кадров. Кроме того, развитие технологий позволило создавать новые методы и инстру-
менты обучения, которые могут быть использованы в сетевом образовательном пространстве.

Сетевой университет — это не столько высшее учебное заведение, сколько форма реализации обра-
зовательной программы, которая предусматривает особые пути и стратегии ее развития и продвижения. 
В реализации образовательной программы в сетевой форме могут участвовать университеты (как образо-
вательные учреждения), научные организации (как исследовательские институции), высокотехнологиче-
ские компании (филиалы международных корпораций) и другие заинтересованные стороны (органы го-
сударственной власти, бизнес-сообщества). Сетевое образовательное пространство позволяет участникам 
обмениваться опытом, ресурсами и идеями, а также создавать новые формы обучения и сотрудничества.

В российском законодательстве возможности реализации образовательных программ в сетевой фор-
ме определены статьей 15 в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и предусматривают реализацию образовательной программы или ее части с использовани-
ем ресурсов нескольких организаций, включая иностранные. 

В основе сетевого взаимодействия находится совместная (сетевая) образовательная программа, яв-
ляющаяся коллективной разработкой всех участников этого процесса, направленная на принципы меж-
вузовской, межрегиональной, межнациональной кооперации, модульность сетевых образовательных 
программ, индивидуализацию образовательных траекторий, академическую мобильность студентов и 
преподавателей, информатизацию образования. Ключевой особенностью данных программ является 
общность образовательных целей.

Реализация программ в сетевой форме приведет к ряду положительных результатов [1]: 
– внесет ясность в соотношение спрос/предложение при планировании подготовки кадров и целесо-

образность расходов бюджета в этом направлении;
–  в ряде вузов придется оставить только бакалавриат, реализация магистерских программ будет 

строго селективным, аргументированным и рациональным и только в определенных вузах, имеющих 
соответствующий потенциал и материально-техническую базу;

– при планировании спроса на специалистов будут учтены потребности рынка и стороны, заинтере-
сованные в подготовке специалистов по данному направлению;

– возникнет необходимость присоединения или создания ряда исследовательских структур при ву-
зах; в результате повысится образовательный уровень студентов, укрепится связь образование — наука, 
во многом решится вопрос о плавной смене поколений.

На фоне сказанного выше остановимся на целесообразности и реалистичности создания исследова-
тельских университетов с использованием сетевой системы обучения. 

Идея создания исследовательских университетов принадлежит немецкому мыслителю и государ-
ственному деятелю Вильгельму Фон Гумбольдту. В 1809 г. в Берлине по его инициативе был создан  
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университет нового типа, который существенно отличался от классических университетов [2]. Иссле-
довательские университеты — структуры, призванные гармонично интегрировать образование, науку 
и инновационную деятельность и фактически совмещающие функции высшего учебного заведения и 
научной организации. Основные принципы исследовательских университетов: академическая свобода, 
приоритет исследовательской составляющей в образовании, миссия подготовки преимущественно вы-
сококлассных научных кадров.

Одним из основных критериев, характеризующих исследовательский университет, является наличие 
в их составе научно-исследовательских учреждений и обслуживающих их инфраструктур. В зависимо-
сти от специализации исследовательского университета суммы расходов на образовательные програм-
мы могут составлять от 15 % до максимум 40 % от общего бюджета. Остальные средства направляются 
на осуществление программ и тем, имеющих исследовательское и прикладное значение (с перспективой 
их дальнейшей коммерциализации).

Имеется также ряд других особенностей исследовательских университетов, а именно: 
– соотношение преподаватель — студент здесь обычно 1/5 или 1/6, в классических университетах это 

соотношение равно 1/12–1/14;
– приоритет подготовке магистрантов и аспирантов;
– высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, практика направления пре-

подавателей в другие университеты для обмена опытом; 
–  профессорами исследовательских университетов могут быть в основном опытные, признанные 

ученые, в том числе зарубежные, активно занимающиеся наукой, отбор преподавателей происходит на 
основе участия в международных конкурсах;

– на постоянных ставках (особенно на уровне магистратуры) работают только 10–15 % преподава-
тельского состава, остальные — приглашенные или прошедшие по конкурсу специалисты;

– магистерские программы весьма динамичны: в зависимости от спроса на рынке в ИУ образователь-
ные программы могут часто меняться; 

– исследовательский компонент в несколько раз превосходит образовательный; 
– исследовательские университеты в своем составе обязательно имеют бизнес-инкубаторы или тех-

нопарки. 
Приведем также данные об исследовательских университетах США и Европы за 2020 г. Во всем мире 

их количество не доходит до 1000 единиц:
–  США: 260 (самых известных  — 100, в том числе Гарвардский, Техасский, Массачусетский, Стэн-

фордский);
– Германия: 70 (самые известные — Берлинский им. Гумбольдта, Бремена, Йены, Лейпцига и др.);
– Великобритания: 73 (самые известные — Кембридж, Оксфорд, Лондонский Imperial College, Бри-

столя, Ноттингема);
– Испания: 41 (самые известные — Мадрида, Сантьяго, Барселоны, Кордовы);
– Российская Федерация — 6 (МИФИ, МИСИС, Томский политехнический университет и др.); 
– Израиль: Тель-Авивский исследовательский университет, Институт Вайцмана.
Во многих странах, где поставлена задача перехода к наукоемкой экономике (речь идет в первую оче-

редь о странах, имеющих ограниченные природные ресурсы, таких как Израиль, Япония, Южная Корея, 
Армения и др.), а также в технологически развитых странах (США, Англия, Франция, Россия и др.) в ор-
ганизации образовательного процесса применение модели исследовательского университета не имеет 
альтернативы.

На фоне уже сказанного попытаемся обосновать, целесообразно ли создание сетевого исследователь-
ского университета в Дубне на базе Университета «Дубна», критерии деятельности которого будут соот-
ветствовать критериям функционирования исследовательских университетов [3].

Что мы сейчас имеем?
Современные крупные исследовательские установки и объекты исследовательской инфраструктуры 

характеризуются:
– большой сложностью и точностью используемой аппаратуры;
– широким применением новых материалов и технологий их обработки;
– высокой степенью автоматизации;
– большим объемом получаемых данных;
– необходимостью их обработки и анализа с помощью ЭВМ.
Решение задач, отвечающих на глобальные вызовы в области науки и техники, все чаще требует ин-

тернационализации коллектива научных работников и инженеров и организации работ в рамках меж-
дународной коллаборации многих университетов и исследовательских центров одновременно. Соз-
даваемые при этом современные крупные исследовательские установки и объекты исследовательской  
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инфраструктуры характеризуются большим масштабом и сложностью используемой аппаратуры, ши-
роким применением новых материалов и технологий их обработки, высокой степенью автоматизации, 
крайне большим объемом получаемых данных. Для эффективной работы в указанных областях необхо-
димы инженеры-исследователи высшей квалификации, которые должны иметь, помимо глубоких зна-
ний классических инженерных дисциплин, электроники и автоматики, хорошую подготовку в области 
телекоммуникаций, информационных технологий и искусственного интеллекта. Они должны уметь ра-
ботать с новыми технологиями, материалами, оборудованием и методами обработки данных, обладать 
широким кругозором в области междисциплинарных научных исследований. Ключевыми являются на-
выки коммуникации, а также организации и правового обеспечения работ в международном коллекти-
ве. Однако в настоящее время подготовка специалистов с подобным сочетанием компетенций, как пра-
вило, не является приоритетом технических университетов. 

Уникальное расположение Университета «Дубна» вблизи Объединенного института ядерных иссле-
дований (ОИЯИ)  — международной межправительственной научно-исследовательской организации, 
успешно реализующей крупные международные научные проекты, — позволяет реализовать подготов-
ку таких специалистов и в перспективе стать ведущим университетом России по технологическому и ка-
дровому обеспечению и реализации крупных исследовательских проектов как на территории Россий-
ской Федерации, так и в рамках международного научно-технического сотрудничества России на тер-
ритории других государств мира. В образовательном процессе при этом будут использоваться не толь-
ко технологические и практические возможности ОИЯИ, но и, благодаря глубокой интеграции институ-
та в международные исследовательские проекты, возможности университетов и научных центров дру-
гих стран (в первую очередь государств — членов ОИЯИ), с которыми будут реализованы сетевые обра-
зовательные программы.

Сетевой исследовательский университет — это некая платформа, которая собирает потребности на-
укоемкой экономики и увязывает их с подготовкой специалистов. На большинстве наукоемких террито-
рий, несмотря на максимальное присутствие там научных организаций и высокотехнологичных произ-
водств, нет вузов, что влечет за собой проблему привлечения кадров и передачи уникального научного 
опыта. Мы предлагаем создать в Дубне ядро этого университета, при этом платформа должна не конку-
рировать с сетью инженерных вузов, а быть ей комплементарна [4].
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РеЗУЛЬТАТЫ ПРи ПоДГоТоВКе КАДРоВ ВЫСШеЙ 
КВАЛиФиКАЦии В оБЛАСТи СеТеЙ инФоКоММУниКАЦиЙ

Вишняков В. А.
УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»,  

г. Минск, Республика Беларусь

Ключевые слова: сети инфокоммуникаций, интернет вещей, блокчейн, модели, структуры, алгоритмы, 
магистранты, аспиранты.

Проектирование, моделирование и аппаратно-программная реализация специализированных се-
тей инфокоммуникаций (интернет вещей и блокчейн) — актуальная проблема, поскольку они являются 
основой автоматизации 4.0, применяются в различных отраслях экономики и обороны страны, особен-
но в условиях санкций. Необходимы теоретические разработки моделей, структур, компонентов сетей, 
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их моделирование и практическая реализация. Путями решения проблемы является разработка мате-
матических моделей, структурное проектирование, компьютерное моделирование, создание аппаратно-
программных средств сетей интернета вещей (ИВ, IoT) и блокчейн. 

Получены новые научные и практические результаты в области специализированных сетей инфо-
коммуникаций (ИК) при подготовке кадров высшей квалификации: двух кандидатов технических наук 
(один иностранец), трех исследователей, двух китайских аспирантов и 10 магистров (8 иностранцев) 
за последние пять лет. Эти результаты создают основу для разработки специализированных сетей ИК 
(ИВ, блокчейн) в различных отраслях экономики Республики Беларусь. Они заключаются в разработ-
ке основ и реализации специализированных сетей ИК, включая сети: интеллектуальную (выбор моде-
ли аутентификации пользователя, оптимизация в сетях ИВ), ИВ (контроль качества продукции, управ-
ление умным домом, ИТ-диагностика пациентов с заболеваниями легких, Альцгеймера и Паркинсона), 
блокчейн (управление документами в образовании и ИТ-медицине) [1, 2]. Основные научные и практи-
ческие результаты следующие.

1. Для реализации IoT-сети контроля качества продукции использована облачная платформа (раз-
мещенный в облаке управляемый сервис), которая действует как центр обмена сообщениями для дву-
сторонней связи между приложением IoT и устройствами. Представлена модель сети ИВ, основанная 
на мультиагентной технологии. Предложена структура этой сети ИВ, которая включает в себя анали-
заторы качества продукции, шлюзы-конвертеры и облачную структуру, в которой арендуется сервер-
ная платформа. В базе данных сервера хранятся показатели качества продукции, основанные на крити-
ческих контрольных точках. Эти показатели можно отслеживать с мобильных устройств специалистов. 
Платформа Google Cloud IoT позволяет создавать сети ИВ, используя машинное обучение на конечных 
устройствах и внедряя такие сервисы, как Cloud IoT Core (собирает данные, публикуемые в Cloud Pub/
Sub для дальнейшего анализа) и Cloud IoT Edge (для безопасного подключения периферийных устройств 
к облаку). Представлена процедура подключения датчиков к платформе Google Cloud IoT, включающая в 
себя настройку локальной среды и установку необходимых компонентов, создание учетной записи, под-
ключение виртуального устройства и просмотр телеметрии [1].

2. Разработана сетевая структура для организации мультиагентной обработки на базе сети ИВ для кон-
троля звуковой информации, что позволяет реализовать технологию автоматизации 4.0. Выполнена опти-
мизация выбора структурных элементов (протокол, облачная платформа) в сети ИВ контроля качества 
звуковой информации. Разработана методика сетевого моделирования IoT контроля качества звука в об-
лачной платформе, позволяющая повысить качество анализа звуковой информации окружающей среды. 
Разработана аппаратная и программная реализация мультиагентных моделей в сети ИВ для контроля ка-
чества звуковой информации, что позволило внедрить новую технологию управления [1].

3. Для выбора наилучшего протокола в сети ИВ мониторинга звука был использован метод анализа 
иерархии (МАИ). В качестве характеристик протоколов рассматриваются: скорость нисходящей линии 
связи, задержка, пропускная способность устройства, мощность передачи устройства. Сформирована 
матрица парных сравнений показателей параметров протокола, основанная на экспертных оценках. По-
строены четыре матрицы парных сравнений вариантов стандартов передачи по показателю скорости, 
задержки, полосы пропускания устройств, мощности передачи устройств. Рассчитана матрица векторов 
глобальных приоритетов. Предпочтительным вариантом протокола для организации связи в сети и мо-
ниторинга звука является протокол NB-IoT. Описаны четыре облачные платформы для создания и моде-
лирования сетей ИВ, занимающие 87 % мирового рынка. Представлен анализ отдельных методов опти-
мизации для создания IoT сетей. Приведен алгоритм метода анализа иерархии, относящегося к эксперт-
ным методам. Приведен пример выбора облачной платформы IoT с использованием MAИ, которая ре-
комендует платформу AWS IoT, занимающую 33 % мирового рынка облачных платформ [1].

4. Разработаны теоретические основы для ИТ-диагностики кашля на основе машинного обучения и 
нейронных сетей. Разработана сетевая структура сети ИВ для ИТ-диагностики пациентов с данным за-
болеванием, позволяющая без клинических исследований в удаленном режиме оперативно проводить 
исследования и делать заключения о вероятности заболевания с передачей на мобильный аппарат. Раз-
работанная система обнаружения кашля создана с использованием набора данных Environmental Sound 
Classification 50 (ESC-50), который использовался для машинного обучения сверточной нейронной сети. 
Результаты показали среднюю точность 85,37 %, прецизионность 78,80 % [3].

5.  Разработаны теоретические основы для ИТ-диагностики заболеваний Альцгеймера на основе 
машинного обучения и нейронных сетей. Разработана и реализована лабораторная сеть ИВ для ИТ-
диагностики пациентов с данным неврологическим заболеванием, позволяющая без клинических ис-
следований в удаленном режиме оперативно проводить исследования и делать заключения о вероятно-
сти заболевания с передачей на мобильный аппарат. На общедоступном наборе данных была достигну-
та точность диагностики 85,2 % [4]. 
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6.  Разработаны теоретические основы для ИТ-диагностики заболеваний Паркинсона на основе 
машинного обучения и нейронных сетей. Разработана и реализована лабораторная сеть ИВ для ИТ-
диагностики пациентов с этим заболеванием, позволяющая без клинических исследований в удаленном 
режиме оперативно проводить исследования и делать заключения о вероятности заболевания с переда-
чей на мобильный аппарат [5]. 

7.  Разработаны модель и алгоритмы получения цифрового документа и подтверждения достовер-
ности документа об образовании на основе технологии распределенных реестров. Разработана модель 
интернет-маркетинга и алгоритмы для интеллектуальной интеграции запросов предприятий на специ-
алистов и отчетов учреждений образования об их подготовке с поддержкой блокчейн. Реализованы и 
апробированы программные средства разработанных моделей и алгоритмов для подтверждения досто-
верности документов об образовании и балансировки количества подготовки специалистов для про-
мышленности на основе технологии блокчейн. Проведен анализ эффективности применения техноло-
гии распределенных реестров на основные факторы системы управления. Проведено исследование из-
менения основных показателей (базисных факторов) влияния блокчейна на систему образования когни-
тивным моделированием. Анализ результатов показывает, что под влиянием фактора «блокчейн» значе-
ния показателей изменяются в среднем до 5 %, принимая во внимание минимальное изначальное влия-
ние базисного фактора [2, 6].

8. На базе теории множеств разработана модель информационного управления в ИТ-медицине с ис-
пользованием технологии блокчейн, включающая управление электронными медицинскими картами; 
управ ление цепочками поставок лекарств и борьбу с контрафактом; анализ медицинских данных; про-
ведение клинических и биомедицинских ис следований; удаленный мониторинг пациентов. Разработана 
структура интернет-маркетинга на базе распределенной системы с использованием портала подсистем 
поставок и распределением лекарств для удовлетворения потребностей пациентов для различных ме-
дицинских учреждений Республики Беларусь, которая может работать с поддержкой интеллектуальных 
агентов и применением блокчейн-технологий [2].

9. Разработана учебная сеть ИВ вещей для умного дома, с возможностью масштабируемости сети и 
подключения к ней последующих «умных» устройств. Рассмотрен процесс создания сети «Умный дом» с 
использованием средства Packet Tracer, показано, как изменять структуру сети путем добавления новых 
устройств. Дано описание облачной платформы Azure, описаны возможности построения сети IoT на 
ее основе, включая безопасность, приведены алгоритмы создания простейшей сети «Умный дом» [1, 8].

При подготовке отечественных кадров высшей квалификации трудности заключаются в слабой мо-
тивации как при подготовке магистрантов (нет соответствующих должностей для магистров в органи-
зациях), так и аспирантов (недостаточная оплата специалистов с ученой степенью в вузах республики). 
Однако при подготовке иностранных специалистов, особенно китайских, мотивация высокая. 
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Одной из основных задач Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 
(ГКНТ) является планирование подготовки научных работников высшей квалификации в целом по ре-
спублике и по отраслям науки [1].

В целях оптимизации процесса планирования в 2022 г. были разработаны и утверждены приказом 
ГКНТ Методические рекомендации по определению прогнозной потребности в подготовке научных ра-
ботников высшей квалификации (НРВК) в Республике Беларусь [2]. При разработке Методических ре-
комендаций анализировался кадровый состав работников учреждений научно-ориентированного обра-
зования (УНО), имеющих право осуществлять научное руководство аспирантами, уровень материаль-
ной обеспеченности УНО, содержание Комплексного прогноза научно-технического прогресса Респу-
блики Беларусь, уровень финансирования науки, количество защит диссертаций в Республике Беларусь 
и ряд других факторов.

В целях дальнейшего совершенствования методологии прогнозирования и формирования системы 
стимулов для получения научно-ориентированного образования изучена динамика изменения контин-
гента аспирантуры с 1992 г. и изучается динамика ряда факторов, которые, на наш взгляд, могли оказать 
влияние на контингент аспирантуры. Среди этих факторов рассматриваются изменения в нормативной 
базе, которые привели к активизации механизмов, способствующих росту контингента аспирантуры и 
возможности УНО по обеспечению приема желающих обучаться в аспирантуре.

Вначале рассмотрим, как изменялась возрастная структура контингента аспирантуры, начиная с 
2001 г. На рис. 1 представлена информация о сокращении доли аспирантов в возрасте до 30 лет с 2001 
по 2022 г.

Рис. 1. Доля аспирантов в возрасте до 30 лет среди контингента аспирантуры

Из рис. 1 с очевидностью следует два вывода.
Во-первых, работа по стимулированию молодежи к обучению в аспирантуре принесла самый зна-

чительный эффект в 2008–2011 гг. В связи с этим для создания системы стимулов к получению научно-
ориентированного образования молодыми людьми целесообразно изучить, какие стимулирующие меры 
были приняты со стороны государственных органов в 2005–2007 гг.

Во-вторых, в настоящий момент для принятия адекватных управленческих решений, направленных 
на рост контингента аспирантуры, целесообразно более детально изучить стимулы к обучению в аспи-
рантуре для людей в возрасте 30 лет и старше.
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Итак, рассмотрим динамику изменения контингента аспирантуры в нашей стране с 1992 по 2022 гг., 
представленную на рис. 2.

Рис. 2. Динамика изменения контингента аспирантуры (адъюнктуры) Республики Беларусь в 1990–2022 гг. ( ) и 
населения Республики Беларусь в возрасте 25–29 лет ( )

На рис. 2 стрелками на временной шкале х обозначены даты принятия некоторых нормативных ак-
тов, которые, на наш взгляд, могли оказать наиболее существенное влияние на интерес молодежи к на-
учной деятельности:

1) указом Президента Республики Беларусь от 12 января 1996 г. № 19 учрежден специальный фонд 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов;

2) приказом Министерства образования Республики Беларусь от 30 декабря 1998 г. № 724 учрежден 
конкурс грантов Минобразования для студентов, аспирантов и докторантов;

3) указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2005 г. № 367 учрежден конкурс стипендий 
Президента Республики Беларусь для молодых ученых;

4) указом Президента Республики Беларусь от 22 июня 2006 г. № 405 учрежден конкурс стипендий 
Президента Республики Беларусь для аспирантов;

5) приказом Министерства образования Республики Беларусь от 27 июня 2006 г. № 408 утверждено 
новое положение о конкурсе грантов студентов, аспирантов и докторантов, в котором закреплен объем 
финансирования, выделяемый Минобразования на гранты обучающимся;

6) указом Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 273 повышены оклады отдельным 
категориям молодых специалистов, поощренных из средств специального фонда Президента Республи-
ки Беларусь;

7) указом Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2007 г. № 450 установлены надбавки к за-
работной плате за ученые степени и звания;

8) Кодекс об образовании в Республике Беларусь введен 13 января 2011 г.; принят комплекс норма-
тивных правовых актов, существенно изменивших «правила игры» в системе научно-ориентированного 
образования, среди которых важнейшим явился документ, указанный в пункте 9;

9) указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2011 г. № 561 утверждены новые положения о 
подготовке и аттестации научных работников высшей квалификации в Республике Беларусь, в которых 
существенно изменены взаимоотношения между обучающимися, УНО и организациями-заказчиками; 

9а) постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 1778 
профессорско-преподавательскому составу (ППС) без ученой степени установлено повышение тариф-
ных окладов на 50 %, что фактически устранило материальные стимулы ППС обучаться в аспирантуре 
и защищать диссертацию;

10) постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 2012 г. № 479 существенно 
расширен перечень оплачиваемых работ в системе научно-ориентированного образования и значитель-
но увеличена оплата труда научным руководителям и другим лицам, обеспечивающим функционирова-
ние системы научно-ориентированного образования.

11) законом Республики Беларусь от 23 июля 2019 г. № 231-З введен принцип единоразового предо-
ставления отсрочки от призыва на срочную военную службу; 

12) указом Президента Республики Беларусь от 18 октября 2019 г. № 386 более чем в два раза подня-
ты стипендии аспирантам и докторантам.
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Из рис. 2 с учетом данных, представленных на рис. 1, можно сделать следующие предположения.
1. Снижение контингента аспирантуры после 2018–2019 гг. обусловлено в основном демографически-

ми причинами. Временной интервал в несколько лет между снижением количества молодежи в возрас-
те 25–29 лет и снижением контингента аспирантуры обусловлен инерционными процессами и тем, что в 
этот период доля молодежи до 30 лет составляла порядка 50 % от всех аспирантов Республики Беларусь. 
Снижению контингента аспирантуры в этот период способствовало также введение принципа единора-
зового предоставления отсрочки. Часть аспирантов, поступивших в аспирантуру, призвана в ряды Во-
оруженных сил Республики Беларусь. В указанных обстоятельствах говорить о том, какое влияние на 
рост интереса среди молодежи к обучению в системе научно-ориентированного образования оказало 
двукратное увеличение стипендии, не представляется возможным.

2. Снижение контингента аспирантуры после 2011 г. обусловлено значительными и резкими измене-
ниями в нормативной базе, регламентирующей научно-ориентированное образование. На адаптацию к 
новым условиям системе подготовки НРВК потребовалось несколько лет. 

3. В 2005–2007 гг. принят целый комплекс нормативных правовых актов, направленных на повыше-
ние материального уровня молодежи, занимающихся научными исследованиями, а также ученых в це-
лом. Принятие этих нормативных актов сопровождалось широкой PR-кампанией в средствах массовой 
информации, что привело после 2007 г. к возрастанию контингента аспирантуры и замедлило снижение 
доли молодежи в возрасте до 30 лет среди всего контингента аспирантуры.

Какими основными причинами обусловлено снижение контингента аспирантуры после 2003 г., опре-
делить в настоящее время не представляется возможным. В публикациях материалов конференций, 
организованных ГКНТ, Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь, Минобразования и 
НАН Беларуси в 2007–2009 гг. [3–5], данный факт глубоко не анализировался. В некоторых публикаци-
ях делались предположения, что такое снижение обусловлено некоторыми негативными тенденциями в 
научной сфере в целом. Исследование в этом направлении будет продолжено.

Следующий фактор, который влияет на интерес молодежи к научной деятельности, а значит, и к об-
учению в аспирантуре, — уровень заработной платы [6]. В первую очередь мы сделали сравнение уров-
ня заработных плат в сферах экономики, требующих высокоинтеллектуальных творческих работников, 
и высокооплачиваемых (рис. 3).

Рис. 3. Сравнение изменения контингента аспирантуры и Р — отношения номинальной начисленной зарплаты в 
трех отраслях экономики к средней номинальной начисленной зарплате:  

1 — «Наука и научное обслуживание», 2 — «Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение», 
3 — «Информация и связь»

В целом данные на рис. 3 подтверждают выводы социологических опросов, проведенных сотрудни-
ками НАН Беларуси, по мотивации аспирантов институтов академии наук (например, [7]) о том, что ма-
териальные причины не относятся к превалирующим при принятии человеком решения о поступлении 
в аспирантуру. Однако сопоставление данных на рис. 3 на графике, отражающем уровень превышения 
зарплаты в отрасли «Информация и связь», с долей аспирантов, обучающихся по специальностям в об-
ласти информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), свидетельствует о том, что при превы-
шении среднего уровня зарплат в этой отрасли в два раза, по сравнению со средней зарплатой по стра-
не, доля аспирантов Республики Беларусь, обучающихся по специальностям в области ИКТ с 2018 по 
2022 г. сократилась с 5,6 до 3,5 %. Это свидетельствует о необходимости проведения более детальных ис-
следований изменения количества обучающихся по конкретным специальностям научных работников 
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от уровня зарплат в сферах экономики, в которых НРВК, обучавшиеся по этим специальностям, наибо-
лее востребованы.

Исследования, необходимые для совершенствования методологии прогнозирования потребности в 
подготовке НРВК и принятия адекватных управленческих решений для оптимизации системы подго-
товки НРВК в целом, будут продолжены.
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неЙТРАЛиЗАЦиЯ УГРоЗ нАЦионАЛЬноЙ БеЗоПАСноСТи 
РеСПУБЛиКи БеЛАРУСЬ В нАУЧно-ТеХноЛоГиЧеСКоЙ СФеРе 

В РАМКАХ СиСТеМЫ ПоДГоТоВКи  
нАУЧнЫХ РАБоТниКоВ ВЫСШеЙ КВАЛиФиКАЦии 

Павлова Н. Ф., Захаров А. Г., Мурзич И. К.
ГУ «Белорусский институт системного анализа  

и информационного обеспечения научно-технической сферы»,  
г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь от 6 марта 2023 г. № 1 [1] был 
одобрен проект новой Концепции национальной безопасности Республики Беларусь. В нем на основе 
глубокого анализа современной геополитической обстановки определены единые подходы к формиро-
ванию и реализации государственной политики в сфере обеспечения безопасности нашей страны. При 
разработке данного документа учтены все возможные угрозы, представляющие собой реально суще-
ствующие опасности нанесения вреда национальным интересам Республики Беларусь.

В настоящее время в соответствии с упомянутым документом продолжается общественное обсужде-
ние проекта концепции, в котором одна из основных ролей отводится представителям научного и экс-
пертного сообщества. По результатам этого обсуждения проект концепции должен быть подготовлен 
к вынесению на утверждение Всебелорусского народного собрания.

Предложения по дополнению проекта концепции. Анализ содержания проекта концепции показыва-
ет, что в нем, в отличие от действующей редакции этого нормативного правового акта [2], содержится 
ряд весьма важных и актуальных положений, которые непосредственно затрагивают область подготов-
ки научных работников высшей квалификации (НРВК). Главное отличие заключается в том, что в пере-
чень основных национальных интересов Беларуси в научно-технологической сфере включена «обеспе-
ченность различных сфер деятельности общества и государства научными кадрами» [1, п. 11]. В связи 
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с этим в проекте концепции можно выделить четкую последовательную взаимосвязь между отдельны-
ми его положениями, которая раскрывает механизм, направленный на обеспечение реализации этого 
интереса государства. Данные положения касаются основных угроз национальной безопасности, вну-
тренних источников угроз и основных направлений их нейтрализации. Суть этой взаимосвязи рассмо-
трим далее.

Первое. Основная угроза национальной безопасности в рассматриваемом направлении заклю-
чается в «снижении… образовательного потенциала до уровня, не способного обеспечить научно-
технологическое и инновационное развитие» [там же, п. 29] Республики Беларусь. Данная угроза в на-
стоящее время является реально существующей опасностью в области подготовки НРВК. Это подтверж-
дается, например, сокращением численности научно-педагогических работников, которые могут высту-
пать в роли потенциальных научных руководителей и консультантов. Так, с 2012 по 2022 г. численность 
докторов наук в учреждениях высшего образования сократилась с 1375 до 1148 чел., или на 227 чел., 
а численность кандидатов наук — с 9072 до 7685 чел., или на 1387 чел. [3, с. 57; 4, с. 59] (рис. 1).
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Рис. 1. Численность НРВК в учреждениях высшего образования Республики Беларусь с 2012 по 2022 г., чел.

Второе. Внутренними источниками данной угрозы в научно-технологической сфере являются:
– снижение уровня подготовки научных кадров высшей квалификации;
– снижение обеспеченности научными кадрами высшей квалификации;
– рост среднего возраста научных работников [1, п. 33].
Статистические данные о результатах функционирования республиканских систем подготовки и ат-

тестации НРВК в последние годы наглядно свидетельствуют о том, что эти внутренние источники угроз 
являются актуальными. Так, снижение уровня подготовки научных кадров подтверждается уменьшени-
ем количества ежегодно защищаемых кандидатских диссертаций. По данным Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь, численность лиц, которым в 2022 г. присуждена ученая степень канди-
дата наук, составила 308 чел., что меньше значения этого показателя в 2010 г. на 279 чел., или на 47,5 % 
[5, с. 97] (рис. 2).
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Рис. 2. Численность лиц, которым была присуждена ученая степень кандидата наук в 2010 г. и с 2015 по 2022 г., чел.
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О снижении обеспеченности научными кадрами говорит значительное уменьшение численности ис-
следователей в Республике Беларусь с 2010 по 2022 г. Численность исследователей, имеющих ученую сте-
пень доктора наук, сократилась с 746 до 523 чел., или на 29,9 %, а численность исследователей, имеющих 
ученую степень кандидата наук, — с 3143 до 2564 чел., или на 18,4 % [там же, с. 309] (рис. 3).
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Рис. 3. Численность исследователей, имеющих ученую степень, в Республике Беларусь 
в 2010 г. и с 2015 по 2022 г., чел.

Статистических данных о среднем возрасте научных работников в открытом доступе в настоящее 
время нет, поскольку ранее такой показатель не считался актуальным. Однако об увеличении значений 
данного показателя в последние годы можно опосредованно судить по росту удельного веса численно-
сти исследователей с ученой степенью в возрасте 60 лет и старше в общей численности исследователей с 
ученой степенью. Значения этого показателя с 2011 по 2020 г. увеличились: по докторам наук — с 69,4 до 
81,1 % и по кандидатам наук — с 32,6 до 36,7 % [6, с. 51; 7, с. 118] (рис. 4).
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Рис. 4. Удельный вес численности исследователей с ученой степенью в возрасте 60 лет и старше в общей 
численности исследователей с ученой степенью в Республике Беларусь в 2010, 2016 и 2020 гг., %

Третье. Нейтрализация внутренних источников угроз является одной из приоритетных задач систе-
мы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, в перечень основных функций кото-
рой, в том числе, входят:

– разработка индикаторов (показателей) состояния национальной безопасности;
– проведение мониторинга, анализа и оценки состояния национальной безопасности;
– прогнозирование и оценка внутренних угроз национальной безопасности;
– разработка и реализация комплекса мер по предупреждению и нейтрализации угроз национальной

безопасности [там же, п. 66].
Четвертое. Для реализации этих функций используются основные индикаторы (показатели) состоя-

ния национальной безопасности, среди которых к научно-технологической сфере относится только по-
казатель «Внутренние затраты на научные исследования и разработки» [там же, п. 70].

Пятое. Меры по нейтрализации внутренних источников угроз в научно-технологической сфере раз-
рабатываются по направлениям, в том числе по направлению «Омоложение научных кадров» [там же,  
п. 55], которое непосредственно связано с подготовкой НРВК.

Анализируя выделенную таким образом цепочку взаимосвязей, можно прийти к следующим вы-
водам:

– во-первых, в перечне основных индикаторов состояния национальной безопасности отсутствует
показатель, позволяющий оценить степень удовлетворения нового, впервые обозначенного националь-
ного интереса нашей страны: «обеспеченность различных сфер деятельности общества и государства 
научными кадрами»;
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– во-вторых, среди важнейших направлений нейтрализации внутренних источников угроз в научно-
технологической сфере нет направления, в рамках которого предусматривались бы мероприятия, на-
правленные на обеспечение реализации указанного выше национального интереса.

Принимая во внимание, что задача по обеспечению государства специалистами, имеющими выс-
шую научную квалификацию, решается главным образом в рамках республиканской системы подготов-
ки НРВК, представляется целесообразным:

1) дополнить перечень основных направлений нейтрализации внутренних источников угроз нацио-
нальной безопасности в научно-технологической сфере, приведенный в п. 55 проекта Концепции, на-
правлением «Совершенствование системы подготовки научных работников высшей квалификации»;

2) дополнить перечень основных индикаторов (показателей) состояния национальной безопасности,
приведенный в п. 70 проекта Концепции, показателем «Уровень обеспеченности научными работника-
ми высшей квалификации».

Введение в проект Концепции предлагаемых положений позволит обеспечить следующую логиче-
скую последовательность процессов, направленных на удовлетворение национального интереса нашего 
государства в обеспеченности научными кадрами (рис. 5).

Обозначения: — положения, содержащиеся в проекте концепции; 

— положения, предлагаемые в проект концепции; 

1 — линии логической взаимосвязи положений проекта концепции, затрагивающих область подготовки НРВК. 

2 

Национальные интересы 
Республики Беларусь 

в научно-технологической сфере 

 Другие обеспеченность научными 
кадрами 1 

7 

Основные угрозы 
национальной безопасности 

  снижение образовательного 
потенциала 3 

4 
6 

Система обеспечения национальной безопасности 
Республики Беларусь 

Функции системы обеспечения национальной безопасности 
Другие 

разработка индикаторов (показателей) состояния 
национальной безопасности 

мониторинг, анализ и оценка состояния национальной 
безопасности 

прогнозирование, оценка внутренних угроз национальной 
безопасности 

Основные индикаторы (показатели) 
состояния национальной безопасности 

Другие 

внутренние затраты на научные исследования и разработки 

уровень обеспеченности научными работниками высшей 
квалификации 

Важнейшие направления нейтрализации внутренних источников 
угроз национальной безопасности 

  

в научно-технологической сфере 

Другие 

омоложение научных кадров 

совершенствование системы подготовки научных кадров 
высшей квалификации 

Внутренние источники угроз 
национальной безопасности 

в научно-технологической сфере 

Другие 

снижение уровня подготовки 
научных кадров высшей 

квалификации 

снижение обеспеченности 
научными кадрами высшей 

квалификации 

рост среднего возраста 
научных работников 

5 

Рис. 5. Взаимосвязь положений проекта Концепции, направленных на удовлетворение национального интереса 
Республики Беларусь в обеспеченности научными кадрами

1. В системе обеспечения национальной безопасности, в соответствии с одной из ее функций (линия вза-
имосвязи № 1 на рис. 5), разрабатывается перечень показателей (индикаторов) состояния национальной без-
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опасности в области обеспеченности научными кадрами, основным из которых является «уровень обе-
спеченности научными работниками высшей квалификации» (линия № 2).

2. С использованием данных показателей система реализует свои функции по мониторингу, анализу 
и оценке состояния национальной безопасности, а также прогнозированию и оценке внутренних угроз 
национальной безопасности в научно-технологической сфере, оказывающих негативное влияние на 
обеспеченность государства научными кадрами (линия № 3).

3. На основе порученных результатов разрабатывается комплекс мероприятий по нейтрализации 
внутренних источников угроз национальной безопасности по направлению «Совершенствование систе-
мы подготовки научных работников высшей квалификации» (линия № 4).

4. Данные мероприятия реализовываются субъектами республиканской системы подготовки и атте-
стации НРВК (линия № 5).

5. Проводится мониторинг влияния результатов выполнения данных мероприятий на снижение 
опасности нанесения вреда национальным интересам Республики Беларусь вследствие снижения обра-
зовательного потенциала государства (линия № 6) и на удовлетворение национального интереса в обе-
спеченности научными кадрами (линия № 7).

Значение основного показателя национальной безопасности, выступающего в роли индикатора удо-
влетворения национального интереса Республики Беларусь по обеспеченности научными кадрами, 
предлагается рассчитывать в общем виде по формуле:

УДН(КН)
НРВК =

𝑁𝑁ДН(КН)
ф

𝑁𝑁ДН(КН)
т × 100% ,   

                                          
(1)

где УДН(КН)
НРВК  —   — уровень обеспеченности государства НРВК с ученой степенью доктора (кандидата) наук, чел.;
𝑁𝑁ДН(КН)
ф  — суммарная фактическая численность НРВК с ученой степенью доктора (кандидата) наук, 

в сферах науки и образования, чел.;
𝑁𝑁ДН(КН)т  — суммарная требуемая численность НРВК с ученой степенью доктора (кандидата) наук, 
в сферах науки и образования, чел.

Суммарная требуемая численность НРВК может определяться одним из двух способов:
– как суммарная численность работников организаций государственной и не государственной форм 

собственности, для замещения должностей которых, в соответствии с требованиями Единого квали-
фикационного справочника должностей служащих, требуются специалисты с ученой степенью доктора 
(кандидата) наук;

– как суммарная численность специалистов с ученой степенью доктора (кандидата) наук, необходи-
мых для обеспечения функционирования республиканских систем подготовки и аттестации НРВК (сум-
марная потребность в потенциальных научных руководителях, членах диссертационных и экспертных 
советов ВАК).

Помимо предложенного основного индикатора (1), перечень показателей, о котором говорилось 
выше, должен включать индикаторы, позволяющие оценить внутренние источники угроз национальной 
безопасности в научно-технологической сфере, перечисленные в п. 33 проекта концепции. В качестве та-
ковых можно предложить показатели, приведенные в таблице.

На основе анализа содержания проекта концепции следует также отметить один момент, касающий-
ся использованного в нем терминологического аппарата. В нормативных правовых актах, действующих 
в настоящее время, в отношении лиц, обладающих необходимой квалификацией и профессионально за-
нимающихся научной деятельностью, применяется термин «научные работники», в том числе в Кодексе 
Республики Беларусь об образовании [8] и Законе Республики Беларусь «О научной деятельности» [9]. 
Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о замене термина «научные кадры», использован-
ного в п. 11 и 33 проекта Концепции, термином «научные работники».

Заключение. Подводя итог, можно сказать, что дополнения в проект концепции, предложенные в дан-
ной статье, позволят не только проводить мониторинг и оценку удовлетворения нового национально-
го интереса Республики Беларусь «обеспеченность научными кадрами» с помощью простого, легко рас-
считываемого индикатора, имеющего понятный всем физический смысл. Помимо этого, они обеспечат 
единую целевую направленность и согласованность мероприятий, разрабатываемых для нейтрализации 
целой группы внутренних угроз национальной безопасности в научно-технологической сфере, относя-
щихся к области подготовки НРВК, в рамках предложенного направления.
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Показатели (индикаторы), предлагаемые для оценки внутренних источников угроз национальной 
безопасности в научно-технологической сфере

Внутренний источник угроз 
национальной безопасности  

в научно-технологической сфере
наименование и порядок расчета показателя (индикатора)

Снижение уровня подготовки 
научных кадров высшей 
квалификации

Доля лиц, прошедших подготовку по образовательной программе 
аспирантуры (докторантуры) и защитивших кандидатскую (докторскую) 
диссертацию, в численности лиц, поступивших в аспирантуру 
(докторантуру), %:

ДА(Д)
НРВК =

𝑁𝑁А(Д)
ЗД

𝑁𝑁А(Д)
П − 𝑁𝑁А(Д)

О × 100% , 
                         

(2)

где 𝑁𝑁А(Д)
ЗД    — численность лиц, прошедших подготовку по образовательной 

программе аспирантуры (докторантуры) и защитивших кандидатскую 
(докторскую) диссертацию, чел.;
𝑁𝑁А(Д)П   — численность лиц, принятых в аспирантуру (докторантуру), чел.;

𝑁𝑁А(Д)О   — численность лиц, отчисленных из аспирантуры (докторантуры) по 
причинам, не связанным с невыполнением индивидуального плана работы 
аспиранта (докторанта), чел.

Снижение обеспеченности 
научными кадрами высшей 
квалификации

Степень обеспеченности сферы науки (образования) научными работниками 
высшей квалификации с ученой степенью доктора (кандидата) наук, %:

СДН(КН)
Н(О) =

𝑁𝑁ДН(КН)
ф, Н(О)

𝑁𝑁ДН(КН)
т, Н(О) × 100% ,   

                                   

(3)

где 𝑁𝑁ДН(КН)
ф, Н(О)   — фактическая численность НРВК с ученой степенью доктора 

(кандидата) наук, в сфере науки (образования), чел.;
𝑁𝑁ДН(КН)
т, Н(О)    — требуемая численность НРВК с ученой степенью доктора 

(кандидата) наук, в сфере науки (образования), чел.

Рост среднего возраста научных 
работников

Средний возраст научных работников высшей квалификации с ученой 
степенью доктора (кандидата) наук, лет:

Вср
ДН(КН) =

∑ В𝑖𝑖
ДН(КН)𝑁𝑁ДН(КН)

𝑖𝑖=1
𝑁𝑁ДН(КН)  ,         (4)

где В𝑖𝑖
ДН(КН)  — возраст i-го НРВК с ученой степенью доктора (кандидата) наук, 

лет;
𝑁𝑁ДН(КН)  — численность НРВК с ученой степенью доктора (кандидата) наук
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СоВеРШенСТВоВАние МеХАниЗМА ПоДГоТоВКи  
нАУЧнЫХ РАБоТниКоВ ВЫСШеЙ КВАЛиФиКАЦии В СФеРе 

СУДеБно-ЭКСПеРТноЙ ДеЯТеЛЬноСТи

Позняк С. С. 
Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь,  

г. Минск, Республика Беларусь

Ключевые слова: номенклатура специальностей, судебно-экспертная деятельность, forensic science, 
судопроизводство, соискатель ученой степени.

В соответствии с приказом Государственного комитета судебных экспертиз Республики Бела-
русь от 19.07.2017 №  114 (решение коллегии Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь 
от 05.07.2017 № 8/18) в Научно-практическом центре Государственного комитета судебных экспертиз 
Рес публики Беларусь открыта подготовка научных работников высшей квалификации по специально-
сти 12.00.12  Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность 
(юридические науки) для реализации образовательной программы послевузовского образования в фор-
ме соискательства.

В соответствии с постановлением Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 
01.07.2019 № 1 «Об установлении номенклатуры специальностей научных работников» внесены измене-
ния и дополнения в номенклатуру специальностей научных работников высшей квалификации по юри-
дической отрасли науки, внесены изменения в приказ от 19.07.2017 № 114 (приказ Государственного ко-
митета судебных экспертиз Республики Беларусь от 14.02.2020 № 27, решение коллегии Высшей аттеста-
ционной комиссии Республики Беларусь от 27.12.2019 № 15/5), актуализировано название специально-
сти 12.00.12 Криминалистика, оперативно-розыскная деятельность (юридические науки).

Таким образом, в Республике Беларусь до 2020 г. подготовка научных работников высшей квалифи-
кации в сфере судебно-экспертной деятельности как составной части специальности 12.00.12 Крими-
налистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность ограничена рамками 
юридической отрасли науки, что являлось сдерживающим фактором при выборе судебно-экспертной 
тематики диссертационного исследования для соискателей ученой степени, имеющих высшее образова-
ние в иных отраслях. 

В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь обязательным условием 
подготовки соискателей ученой степени кандидата юридических наук является сдача ими экзамена по 
юриспруденции в объеме общеобразовательной программы учреждения высшего образования. В то же 
время по актуальным направлениям судебно-экспертной деятельности, требующим глубоких знаний в 
области технических, биологических, химических наук, номенклатура специальностей не содержала со-
ответствующих специальностей. Практика показывала, что соискатели сознательно уходили от выбора 
темы диссертации, связанной с судебно-экспертной деятельностью, во избежание в дальнейшем каких-
либо проблем, связанных с защитой диссертации. Таким образом, расширение перечня отраслей наук 
для специальности «Судебно-экспертная деятельность» являлась жизненно необходимой для активиза-
ции научных исследований в данной области.

Опыт западноевропейских стран и США свидетельствовал о преимуществах выделения судебно-
экспертной деятельности в самостоятельную специальность с расширением круга отраслей знаний, по 
которым может быть присуждена ученая степень. Судебно-экспертная наука (forensic science) как само-
стоятельное научное направление сформировалась в конце XIX в. и в настоящее время включает в себя 
общетеоретическую часть (введение в судебно-экспертную науку) и целый ряд специальных научных 
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направлений, в их числе: судебная медицина (forensic medicine), судебная психология (forensic psychol-
ogy), судебная бухгалтерия (forensic accounting), судебная химия (chemical forensics), судебно-экспертное 
исследование цифровых технологий (digital forensics), судебная экология (environmental forensics), су-
дебная генетика (forensic genetics), судебная инженерия (forensic engineering), судебная геология (forensic 
geology) и т. д. В большинстве стран Западной Европы и Северной Америки поступление в аспирантуру 
для получения ученой степени в судебной экспертизе (PhD in Forensic Science) предполагает в качестве 
обязательного условия наличие у кандидата образования на уровне высшей школы (степень бакалавра 
или магистра) в соответствующей области материнских наук. Юридические знания соискатель получа-
ет, как правило, уже после поступления в аспирантуру в виде составной части общей программы подго-
товки по судебной экспертизе.

Следует также отметить, что научное направление forensic science признано даже в тех странах, где 
не признается самостоятельный статус судебного эксперта, который относится к категории свидетелей. 
Это дает основание констатировать наличие частных направлений в сфере судебно-экспертной деятель-
ности, которые не зависят от ее правового регулирования и, соответственно, не относятся к юридиче-
ским наукам.

Расширение специальности «Судебно-экспертная деятельность» по иным отраслям науки (помимо 
юридической) являлось объективной потребностью, обусловленной закономерными процессами инте-
грации и дифференциации наук. Указанные процессы уже нашли отражение в отечественной системе 
научных специальностей. В качестве примеров комплексных специальностей Номенклатуры специаль-
ностей Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, по которым ученая степень может быть 
присуждена в разных отраслях наук, можно назвать: 03.02.08 Экология (химические, биологические, тех-
нические, сельскохозяйственные и медицинские науки); 05.26.02 Безопасность в чрезвычайных ситуа-
циях (химические, биологические, технические, юридические, медицинские, психологические и ветери-
нарные науки), 05.26.03 Пожарная и промышленная безопасность (технические, юридические, медицин-
ские и психологические науки), 05.27.01  Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, 
микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах (физико-математические и технические 
науки); 05.25.03 Библиотековедение, библиографоведение и книговедение (технические, исторические, 
филологические науки и культурология) и многие другие.

С учетом вышеизложенного для повышения эффективности государственной кадровой политики в 
области судебно-экспертной деятельности, усиления кадрового потенциала научных работников выс-
шей квалификации, осуществляющих проведение и научно-методическое обеспечение судебных экс-
пертиз, подготовку судебно-экспертных кадров приказом Государственного комитета судебных экс-
пертиз Республики Беларусь от 07.07.2020 № 119 (решение коллегии Высшей аттестационной комиссии 
Рес публики Беларусь от 26.06.2020 № 10/14) в Научно-практическом центре Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь открыта подготовка научных работников высшей квалифика-
ции по специальности 12.00.16 Судебно-экспертная деятельность (юридические, биологические и хими-
ческие науки), а приказом от 11.03.2022 № 45 (на основании решения коллегии Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь от 07.02.2022 № 2/3) — по специальности 12.00.16 Судебно-экспертная 
деятельность (технические науки).

Закономерным итогом совершенствования механизма подготовки научных кадров высшей квалифи-
кации и активизации научных исследований в области судебно-экспертной деятельности следует ожи-
дать повышение эффективности экспертного обеспечения судопроизводства, защиты интересов госу-
дарства и граждан, поскольку в современных условиях потенциал доказывания юридически значимых 
фактов может быть реализован только при условии активного применения современных достижений 
науки и техники в виде особых технологий, средств и методов (методик) в судебно-экспертной деятель-
ности.
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Обеспечение устойчивого развития научной сферы требует не только сохранения, но и постоянно-
го обновления научного кадрового потенциала. В этой связи вполне логичным представляется стрем-
ление учреждений высшего образования (УВО) и научных организаций самостоятельно осуществлять 
подготовку научных работников высшей квалификации. По состоянию на 2022 г. в Республике Беларусь 
120 учреждений образования и организаций имели право реализовывать образовательную программу 
аспирантуры (адъюнктуры) [1, с. 92] и 74 — докторантуры [1, c. 96]. Однако, несмотря на значительное 
количество учреждений образования и организаций, обладающих правом осуществлять подготовку на-
учных работников высшей квалификации, анализ информации, представленной Национальным стати-
стическим комитетом Республики Беларусь, свидетельствует о ряде негативных тенденций, на которые в 
последние два десятилетия обращали внимание белорусские социологи. Так, И. Н. Шарый отмечал, что 
с 1995 по 2015 г. численность лиц, проводивших исследования, сократилась на 33,5 % [2, с. 323]. К основ-
ным негативным тенденциям, обозначенным белорусскими исследователями, относятся, во-первых, со-
кращение количества обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре) и докторантуре, во-вторых, снижение 
количества успешно завершивших обучение и защитивших диссертационные исследования, в-третьих, 
диспропорция в структуре научных кадров по специальностям и по возрасту. 

Указанные тенденции в той либо иной мере находят отражение в деятельности УВО и научных орга-
низаций системы органов обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, в том числе и 
органов внутренних дел Республики Беларусь (ОВД).

В системе ОВД существует два УВО: УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Бела-
русь» (академия МВД) и УО «Могилёвский институт Министерства внутренних дел Республики Бела-
русь». Из них только академия МВД обладает правом подготовки научных работников высшей квали-
фикации и является фактически научным центром ОВД, что подтверждается, в том числе, прохождени-
ем государственной аккредитации в качестве научной организации. 

Сегодня академия МВД может реализовывать образовательную программу адъюнктуры по восьми 
специальностям юридической и психологической отраслей науки, а также докторантуры по четырем 
специальностям юридической отрасли науки. Подготовка научных работников высшей квалификации 
в академии МВД на системной основе осуществляется с 1992 г., когда была создана адъюнктура. С 1996 
г. началась подготовка и докторантов. К моменту создания адъюнктуры в академии МВД уже существо-
вала необходимая научная база, которая формировалась на протяжении всего существования Минской 
высшей школы МВД СССР (1976–1992 гг.) и позволила в 1994 г. создать при академии МВД совет по за-
щите диссертаций Д 06.01.01, уполномоченный рассматривать диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата и доктора юридических наук. Следует отметить, что необходимость осуществления под-
готовки кандидатов и докторов наук собственными силами в первую очередь была связана с распадом 
СССР и ликвидацией единой системы подготовки научных кадров в УВО и научных организациях си-
стемы МВД СССР. В первой половине 1990-х гг. в адъюнктуре УВО МВД Российской Федерации обуча-
лись (продолжали обучение) только сотрудники, поступившие в нее до распада СССР.

Организация адъюнктуры и докторантуры в академии МВД совпала со становлением национальной 
системы подготовки и аттестации научных работников высшей квалификации, что оказывало существен-
ное влияние на эффективность проводимой кадровой политики в научной сфере. Более того, собственная 
адъюнктура и докторантура позволили сотрудникам ОВД реализовать права и возможности на получе-
ние научно-ориентированного образования в дневной форме, так как эти вопросы регулируются не толь-
ко Кодексом об образовании Республики Беларусь и Положением о подготовке научных работников выс-
шей квалификации в Республике Беларусь, но и Положением о прохождении службы в ОВД. 

Однако, несмотря на значительные достижения в подготовке научных кадров для ОВД, уже в на-
чале 2000-х гг. в деятельности ведомственной адъюнктуры и докторантуры стали проявляться 
общереспубликанские тенденции. Как отмечал В. В. Наумов (министр внутренних дел Республики Бе-



177

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ларусь в 2000–2009 гг.), наблюдалась тенденция «старения научных кадров» [3, c. 35], что автоматически 
усложняло подбор научных руководителей для начинающих исследователей. Одним из путей выхода из 
сложившейся ситуации виделась возможность использования научной базы УВО и научных организа-
ций системы МВД Российской Федерации. Переговоры о возможности направления сотрудников ОВД 
для получения научно-ориентированного образования дневной формы обучения в Российской Федера-
ции начались в 2007 г. [3, c. 36]. Однако решение данного вопроса потребовало не только организацион-
ного, но и правового урегулирования. В Республике Беларусь МВД в тесном взаимодействии с Государ-
ственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь, Высшей аттестационной комисси-
ей Республики Беларусь, Министерством образования Республики Беларусь и Комитетом государствен-
ной безопасности выработало необходимые организационные и правовые механизмы направления сво-
их сотрудников для получения научно-ориентированного образования в Российской Федерации, кото-
рой также требовалось выработать аналогичные механизмы. Началом в этом направлении стало приня-
тие двух постановлений Правительства Российской Федерации. Первое из них — «О сотрудничестве с за-
рубежными странами в области образования», принятое 25 августа 2008 г., — установило общий подход к 
организации сотрудничества в области образования, а второе — «Об установлении ежегодных квот при-
ема на обучение на безвозмездной и льготной основе сотрудников органов внутренних дел (полиции) и 
военно служащих внутренних войск государств — участников Содружества Независимых Государств в 
образовательные учреждения высшего и дополнительного профессионального образования Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации и военные образовательные учреждения высшего професси-
онального образования внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации», при-
нятое 30 марта 2009 г., — установило количество принимаемых на обучение лиц. В частности, на без-
возмездной основе, когда обучение и содержание оплачивалось из федерального бюджета, была возмож-
ность принять 300 человек, а на льготной основе, когда обучение было за счет федерального бюджета, а 
содержание — за счет направляющей стороны, — 400 человек. Импульсом к реализации указанных по-
становлений в контексте белорусско-российских отношений стало решение Объединенной коллегии ми-
нистерств внутренних дел Союзного государства от 24 июня 2011 г. № 1 КСОГ/2. В свою очередь, акаде-
мия МВД заключила ряд двухсторонних договоров о сотрудничестве с УВО МВД России, в рамках кото-
рых нашли отражение и вопросы взаимодействия в подготовке научных кадров. В этот же период МВД 
Республики Беларусь начало вести активные переговоры с Федеральной службой исполнения наказаний 
Министерства юстиции Российской Федерации (ФСИН) об организации подготовки белорусских право-
охранителей в подведомственных ей УВО. К этому времени у академии МВД уже был богатый опыт вза-
имодействия с УВО ФСИН в вопросах подготовки кадров. Так, одно из структурных подразделений ака-
демии МВД — уголовно-исполнительный факультет — на протяжении тридцати лет в тесном взаимодей-
ствии с российскими коллегами осуществляет подготовку высококвалифицированных кадров для бело-
русской уголовно-исполнительной системы, входящей в структуру МВД Республики Беларусь.

Таким образом, к 2011 г. сформирована правовая и организационная основа направления на обуче-
ние сотрудников белорусских ОВД в УВО МВД России и ФСИН. В рамках реализации возможностей 
получения научно-ориентированного образования уже в 2011 г. на обучение в Российскую Федерацию 
были направлены адъюнкты и докторанты [4, с. 127]. 

Докторанты направлялись только в 2011 г. (три сотрудника в Московский университет МВД России 
имени В. Я. Кикотя) и 2012 г. (два сотрудника в Санкт-Петербургский университет МВД России). Од-
нако после изменения в 2013 г. российского законодательства в сфере подготовки научных работников 
высшей квалификации (введение докторантуры только в форме соискательства) направление наших со-
трудников в докторантуру УВО МВД Российской Федерации оказалось нецелесообразным. 

Первый набор адъюнктов (пять сотрудников) был направлен в Московский университет МВД России 
имени В. Я. Кикотя, Академию права и управления ФСИН и Псковский юридический институт ФСИН. 

Возможности и потребности МВД Республики Беларусь, а также особенности взаимодействия с УВО 
МВД России и ФСИН определили Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя в качестве 
основного УВО, осуществляющего подготовку научных работников высшей квалификации для ОВД 
Рес публики Беларусь в рамках международного сотрудничества. С 2012 г. наши сотрудники обучаются 
в Российской Федерации только в адъюнктуре Московского университета МВД России имени В. Я. Ки-
котя. Численность обучающихся в адъюнктуре с этого момента устанавливается МВД Российской Фе-
дерации на основании запросов МВД Республики Беларусь и составляет два-три сотрудника в год, при 
этом около 78 % адъюнктов, направленных в Российскую Федерацию, по итогам обучения успешно за-
щитили кандидатские диссертации. 

Можно констатировать, что ОВД Республики Беларусь имеют достаточный опыт в подготовке науч-
ных работников высшей квалификации в рамках международного сотрудничества. Ключевыми партне-
ром в данном направлении является МВД России и подведомственные ему УВО. За более чем десять 
лет была сформирована правовая и организационная база взаимодействия, которая уже позволила  
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не только подготовить практически два десятка кандидатов наук, но и сформировать устойчивые науч-
ные связи. Сегодня работа по расширению взаимодействия в сфере подготовки научных кадров продол-
жается, на постоянной основе осуществляется обмен опытом и инновационными разработками, а так-
же практикуется проведение совместных научных исследований.
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оПТиМиЗАЦиЯ РАБоТЫ РееСТРА ТеМ ДиССеРТАЦиЙ, 
ВЫПоЛнЯеМЫХ В УЧРежДениЯХ  

нАУЧно-оРиенТиРоВАнноГо оБРАЗоВАниЯ

Рулинский В. Н., Захаров А. Г.
ГУ «Белорусский институт системного анализа  

и информационного обеспечения научно-технической сферы»,  
г. Минск, Республика Беларусь

Ключевые слова: диссертация, аспирантура, докторантура, реестр.

В соответствии с Комплексом мер по повышению эффективности работы аспирантуры (адъюнкту-
ры) и докторантуры на 2017–2020 гг. ГУ «БелИСА» по поручению Государственного комитета по на-
уке и технологиям Республики Беларусь в 2019 г. разработало Единый реестр тем квалификационных 
научных работ (диссертаций), выполняемых в учреждениях образования, организациях, реализую-
щих программы научно-ориентированного образования. Реестр создан для информирования государ-
ственных органов, иных заинтересованных юридических и физических лиц о темах выполняемых ква-
лификационных научных работ (диссертаций) для выбора планирования и контроля тематики диссер-
тационных исследований, в том числе в целях недопущения их дублирования, и доступен по ссылке 
http://80.94.166.163:8088/reestr.php. Ссылку можно найти также на сайте ГУ «БелИСА» в разделе «Про-
гнозирование потребности в научных работниках высшей квалификации».

Данные в реестре формируются на основе информации, содержащейся в автоматизированной систе-
ме мониторинга подготовки научных работников высшей квалификации (АСМ НРВК).

Основной целью функционирования системы является повышение эффективности работы аспиранту-
ры (адъюнктуры) и докторантуры в Республике Беларусь, при этом выполняется ряд задач по обеспечению:

– доступа к реестру;
– функционирования системы фильтров и системы поиска;
– хранения основных сведений о квалификационных научных работах (диссертациях), а также слу-

жебной информации, необходимой для ведения и защиты информационного ресурса;
– работы подсистемы для трансляции данных в реестр из АСМ НРВК;
– формирования комментариев по работе реестра.
Копия главной страницы реестра представлена на рис. 1. Как видно, поиск (сортировку, отбор) в ре-

естре возможно осуществлять по следующим характеристикам:
– тема диссертации;
– ступень научно-ориентированного образования;
– сокращенное и полное название учреждения научно-ориентированного образования (УНО);
– год утверждения темы;
– год защиты диссертации.
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Рис. 1. Копия главной страницы реестра

Отметим, что в графе «Год защиты диссертации» представлены данные о защитах диссертаций в срок 
обучения и в течение трех лет после выпуска. Полную информацию о защитах диссертаций выпускни-
ками аспирантуры может представить только Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь 
(ВАК). 

В графе «Отрасль науки» представлена информация о том, к какой отрасли науки относится спе-
циальность научных работников в соответствии с номенклатурой ВАК: (https://pravo.by/document/? 
guid=3871&p0= T21904284). Здесь возможно проводить поиск по специальностям научных работников, 
по которым осуществлялась подготовка диссертации.

В целях оптимизации работы реестра периодически проводится как техническая доработка систем 
реестра, так и нормативных документов, регламентирующих его работу.

В частности, в ходе модернизации разработан блок, позволяющий автоматизировать формирование 
отчетных документов, выполнены определенные работы по автоматизации процесса трансляции дан-
ных в реестр из АСМ НРВК. Эти и ряд других изменений в работе реестра закреплена приказом Государ-
ственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 24 января 2023 г. № 18.

Автоматически формируемый отчет о работе реестра позволяет получать статистическую информа-
цию о количестве тем диссертаций в разрезе специальностей научных работников, УНО, отраслей наук, 
к которым относится специальность в соответствии с номенклатурой ВАК, о количестве тем кандидат-
ских и докторских диссертаций и количестве тем диссертаций, внесенных (скорректированных) в теку-
щем году.

По состоянию на 5 октября 2023 г. в реестре содержится информация о 24 349 диссертационных ра-
ботах, из которых 22 605 — аспирантские и 1744 — докторские.

Кроме того, реестр включает интернет-страницу, на которой представлены статистическая информа-
ция о его содержании и данные о количестве обращений к ресурсу.

По данным АСМ РВК, по состоянию на 4 октября 2023 г. в Республике Беларусь обучается 4575 аспи-
рантов (адъюнктов) и докторантов. Отметим, что в АСМ НРВК не представлены данные об обучающих-
ся 4 силовых ведомств. В 2022 гг. в аспирантуру и докторантуру принято более 1300 человек. Сравнение 
этого числа (1300) с количеством обращений к реестру может продемонстрировать востребованность 
реестра, при этом следует также учитывать, что определенная часть тем диссертаций корректируется по 
мере подготовки диссертации к защите и получения в ходе работы над диссертацией новых данных. Ис-
ключив из общего количества обучающихся первого курса, получим, что в аспирантуре и докторанту-
ре обучается примерно 3300 аспирантов второго курса и старше. Сделаем допущение, что у 10 % из них  
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существенно корректируется тематика диссертационной работы. Тогда количество обращений к ре-

естру в год должно быть на уровне 1600–1700.
Рассмотрим теперь фактические данные о количестве обращений к реестру по месяцам с начала сен-

тября 2022 г. по начало октября 2023 г.
Количество запросов страницы поиска тем диссертаций в реестре в течение года составило 3676 раз, 

что более чем в два раза превышает величину сделанной нами оценки. 
Помимо общего количества обращений к странице поиска реестра, ведется статистика по уникаль-

ным обращениям к реестру. Уникальным посещением считаем такое посещение ресурса, при котором 
IP-адрес, с которого ресурс был запрошен, не повторяется в течение одного месяца.

Анализ таких обращений показывает, что реестр востребован в течение года: в конце года присут-
ствует небольшой прирост посетителей, а с мая по июнь — небольшой спад (рис. 2). Аналогичные ре-
зультаты наблюдались и в 2021–2022 гг.

Рис. 2. Количество уникальных обращений к реестру с 1.09.2022 по 31.08.2023

Суммарное количество уникальных посещений реестра с сентября 2022 г. по август 2023 г. составля-
ет 1524, что близко к предполагаемому значению в 1600–1700 посетителей. 

ГУ «БелИСА» в рамках работ по разработке новой версии АСМ НРВК планирует также выполне-
ние работ по дальнейшей оптимизации работы реестра. Среди запланированных работ предполагается 
учесть ряд пожеланий пользователей реестра.

Так, в рамках работы Межведомственного семинара по вопросам повышения эффективности подго-
товки научных работников высшей квалификации, проведенного 23 ноября 2022 г. на базе НАН Бела-
руси, заинтересованными были высказаны следующие пожелания по дальнейшему совершенствованию 
работы реестра:

1. Необходимо ввести как в АСМ НРВК, так и в реестре поле, которое будет содержать информацию об 
отрасли науки, по которой диссертация готовилась или защищена. В соответствии с номенклатурой спе-
циальностей научных работников при защите диссертации по одной и той же специальности может быть 
присвоена ученая степень по нескольким отраслям науки. Например, при защите диссертации по специ-
альности 07.00.10 История науки и техники ученая степень может быть присвоена по 12 отраслям науки. 

Отметим, что данное предложение планируется реализовать в процессе разработки новой версии 
АСМ НРВК.

2. Целесообразно введение еще одного поля, которое будет формироваться на основе данных ВАК и 
в котором будет содержаться информация о темах диссертаций, по результатам защиты которых их ав-
торам присуждена соответствующая ученая степень. Название диссертации часто меняется после окон-
чания аспирантуры или докторантуры, и выпускник защищает диссертацию по другой теме, а не по ука-
занной в реестре. 

Вопрос требует детальной проработки и упорядочения взаимодействия между Государственным ко-
митетом по науке и технологиям Республики Беларусь и ВАК. Технически решение данного вопроса не 
представляется сложным. Детальная проработка этого предложения будет выполнена в процессе модер-
низации АСМ НРВК.

3. Необходимо усовершенствовать систему поиска информации, разработать и внедрить систему ин-
теллектуального поиска. 
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Создание высококачественной системы интеллектуального поиска является нетривиальной и доро-
гостоящей задачей. Наличие таких систем, как правило, существенно замедляет работу приложения, 
при этом необходимо постоянно обновлять и совершенствовать такую систему, так как вместе с новыми 
открытиями в науке появляются новые термины. Это также требует постоянных существенных расхо-
дов. Вместе с тем специалисту в определенной области науки не составит труда создать несколько запро-
сов, выполнение которых позволит получить исчерпывающую информацию по интересующему его во-
просу. Учитывая вышесказанное, создание такой системы интеллектуального поиска для реестра на се-
годняшний момент экономически нецелесообразно. 

Отметим, что существуют разновидности интеллектуального поиска: поиск с учетом опечаток, по-
иск с учетом морфологии (предложение выстроено иначе, но имеет тот же смысл, слова могут находить-
ся в другом порядке и падеже и т. п.), поэтому создание некоего «облегченного» варианта в перспекти-
ве возможно.

Среди других работ, запланированных для оптимизации работы реестра, отметим следующие:
– создание системы поиска диссертаций, которые выполнялись на английском и белорусском языках, 

без создания системы запросов на этих языках;
– доработку системы автоматического обновления информации в реестре, что существенно сократит 

трудозатраты работников ГУ «БелИСА» на поддержание реестра в актуальном состоянии;
– корректировку блока реестра, обеспечивающего предоставление пользователями комментариев; 

специфика его работы показала, что он в основном обеспечивает функции площадки для формирования 
вопросов пользователей к модератору.

ВоСПРоиЗВоДСТВо нАУЧнЫХ РАБоТниКоВ  
ВЫСШеЙ КВАЛиФиКАЦии В КонТеКСТе оБеСПеЧениЯ 

нАУЧно-ТеХноЛоГиЧеСКоЙ БеЗоПАСноСТи  
В РеСПУБЛиКе БеЛАРУСЬ

Шарый И. Н.
Институт социологии НАН Беларуси,  

г. Минск, Республика Беларусь

Ключевые слова: научные работники высшей квалификации, научно-технологическая безопасность, 
воспроизводство, аспиранты, эксперты.

Развитие науки в условиях перехода к экономике, основанной на знаниях, — одна из основ обеспе-
чения конкурентоспособности современных государств. Одним из основных ресурсов развития инно-
вационной экономики и обеспечения научно-технологической безопасности Республики Беларусь явля-
ется кадровый потенциал науки. Для государств постсоветского пространства развитие научной сферы 
и кадрового потенциала науки было осложнено высокими темпами сокращения численности исследо-
вателей, которое имело место в 1990-е гг. В Беларуси последствия этого сокращения сказываются и се-
годня, что связано с деформацией воспроизводственной структуры кадрового потенциала науки. В этой 
связи актуальным является формирование эффективной кадровой политики Беларуси в сфере науки, 
особенность которой состоит в необходимости решения сложных задач воспроизводства научных ка-
дров и в то же время формирования кадрового потенциала науки, соответствующего задачам перехода 
к экономике, основанной на знаниях. 

В Концепции национальной безопасности Беларуси (2010 г.), одном из основополагающих доку-
ментов стратегического планирования, впервые сформулированы национальные интересы в научно-
технологической сфере: формирование экономики, основанной на знаниях, обеспечение развития на-
уки и технологий как базы устойчивого инновационного развития Республики Беларусь, создание но-
вых производств, секторов экономики передовых технологических укладов, интенсивное технологиче-
ское обновление базовых секторов экономики и внедрение передовых технологий во все сферы жизне-
деятельности общества [1]. К числу угроз национальной безопасности в научно-технологической сфе-
ре были отнесены проблемы, связанные с воспроизводством научных кадров высшей квалификации:  
неблагоприятная возрастная структура и недостаточный уровень подготовки научных кадров. 
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Научное обеспечение устойчивого социально-экономического и инновационного развития Респуб-
лики Беларусь предполагает развитие кадрового потенциала науки, активную деятельность ученых. 
В Директиве Президента Республики Беларусь № 3 «О приоритетных направлениях укрепления эконо-
мической безопасности государства» (в редакции указа Президента Республики Беларусь от 26 января 
2016 г. № 26) поставлена задача — обеспечить рост численности исследователей до 22 человек на 10 тыс. 
населения [2]. В Директиве № 3 проблематика кадрового потенциала науки рассматривалась в связи 
с безопасностью в научно-технологической и экономической сферах, что существенно повышает акту-
альность исследования кадрового потенциала науки и проблем его воспроизводства в Республике Бела-
русь. 

В Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг. одним из 
приоритетов является направление «Интеллектуальная страна» в соответствии с Программой «Интел-
лектуальная страна — качественное и доступное образование, раскрытие личностного потенциала, раз-
витие науки» [3]. В этой связи актуализируется проблема интеллектуальной безопасности, места науки 
и кадрового потенциала в ее обеспечении. 

Решение задачи роста общей численности исследователей, которая официально поставлена в директи-
ве № 3, предполагает необходимость стабилизации численности научных кадров высшей квалификации, 
количество которых до последнего времени сокращалось. Стабилизация численности научных работни-
ков высшей квалификации, которые являются интеллектуальным ядром кадрового потенциала науки, мо-
жет быть реализована, прежде всего, в государственном секторе науки, а также в вузовском секторе науки. 
В этих секторах деятельности работает подавляющее большинство докторов и кандидатов наук из числа 
исследователей. На государственный сектор науки приходится 52,2 % докторов и кандидатов наук из числа 
исследователей в Республике Беларусь, на сектор высшего образования — 22,6 % [4]. 

Подготовка научных кадров высшей квалификации в наиболее широких масштабах осуществляет-
ся в научных организациях и учреждениях высшего образования, которые относятся к государственно-
му сектору науки и сектору высшего образования. В 2021 г. на Министерство образования приходилось 
49,2 % аспирантов, на НАН Беларуси — 12,1 %, на Министерство здравоохранения — 17,6 %, на Мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия — 4,9 % аспирантов [5]. 

Как следует из данных государственной статистики, в 2022 г. численность обучающихся в аспиран-
туре в учреждениях образования составляла 82,2 % от общей численности обучающихся в аспирантуре 
в Республике Беларусь. Соответственно, в организациях, не относящихся к учреждениям образования, 
обучалось 17,8 % от общей численности аспирантов [6]. 

Необходимо учитывать, что в системе высшего образования доктора и кандидаты наук из числа ис-
следователей занимают относительно небольшую долю, подавляющее большинство их приходится на 
профессорско-преподавательский состав. Подготовка докторов и кандидатов наук в учреждениях выс-
шего образования направлена преимущественно на воспроизводство профессорско-преподавательского 
состава. Подготовка научных кадров высшей квалификации для научно-исследовательской сферы 
в основном осуществляется в организациях государственного сектора науки, в значительно меньшей 
степени — в организациях предпринимательского сектора науки. Существенный рост численности 
аспирантов в учреждениях высшего образования может не оказать существенного влияния на реше-
ние проблем воспроизводства научных кадров высшей квалификации в научно-исследовательской сфе-
ре, поскольку в подавляющем большинстве аспиранты учреждений образования ориентируются на пре-
подавательскую работу в системе высшего образования. Как показывают результаты социологических 
исследований, относительно небольшая часть обучающихся в аспирантуре научных учреждений после 
окончания аспирантуры ориентируется на преподавательскую работу в вузах. Таким образом, научные 
организации государственного сектора науки имеют определяющее значение для обеспечения воспро-
изводства научных кадров высшей квалификации в научно-исследовательской сфере, что предполагает 
повышенные требования к качеству квалификационной структуры кадров научных учреждений — на-
личию высокой доли докторов и кандидатов наук в общей численности исследователей. 

Сокращение численности научных работников высшей квалификации в научных учреждениях име-
ет негативные последствия как для выполнения научно-исследовательских задач, так и для подготов-
ки научных кадров высшей квалификации. В 2019 г., в рамках изучения проблем обеспечения научных 
подразделений кадрами высшей квалификации, сотрудниками сектора социологии науки и научных ка-
дров проведен опрос экспертов в научных организациях. Экспертами были руководители структурных 
научных подразделений, которые являлись также научными руководителями хотя бы одного аспиран-
та дневной формы обучения. В результате анкетного опроса экспертов были получены ответы от 110 ру-
ководителей структурных научных подразделений. Экспертам был задан вопрос: «Как изменилась чис-
ленность научных работников высшей квалификации Вашего структурного подразделения за послед-
ние пять лет?». Анализ ответов экспертов показал, что 42,7 % из них отметили сокращение численности 
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научных работников высшей квалификации в структурном подразделении, которое они возглавляли; 
экспертов, которые отметили рост численности научных работников высшей квалификации в научных 
подразделениях, которые они возглавляют, оказалось в два раза меньше (20,9 %). Из ответов остальных 
участников экспертного опроса (36,4 %) следовало, что численность научных кадров высшей квалифика-
ции в возглавляемых ими структурных подразделениях оставалась стабильной. Таким образом, анализ 
на микроуровне показал, что в более чем половине структурных научных подразделений, о которых по-
лучена информация их руководителей в результате опроса, численность научных кадров высшей квали-
фикации не изменилась или выросла, однако большая часть структурных научных подразделений стал-
кивается с проблемой сокращения научных кадров высшей квалификации, что может негативно отраз-
иться на качестве выполняемых научных исследований.

Необходимо учитывать, что ресурсный потенциал для сохранения имеющейся в настоящее время 
численности кандидатов наук в возрасте старше 50 лет в среднесрочной перспективе ограничен, в бли-
жайшие годы продолжится сокращение численности этой категории исследователей. В то же время со-
кращение численности выпускников вузов по демографическим причинам ограничивает возможности 
для роста численности молодых ученых. Для преодоления неблагоприятных тенденций необходима раз-
работка комплекса мер для обеспечения долгосрочной стабилизации численности научных кадров выс-
шей квалификации. 

Для реализации целей стратегического планирования в отношении развития кадрового потенциала 
белорусской науки необходимо совершенствование системы комплексного информационного обеспе-
чения политики в области воспроизводства научных кадров. Комплексный анализ социальных процес-
сов воспроизводства научных кадров высшей квалификации возможен при проведении социологиче-
ских исследований с использованием данных государственной и ведомственной статистики. Это позво-
лит получить новую социальную информацию, которая может быть использована при разработке про-
гнозов развития кадрового потенциала белорусской науки для обеспечения его долгосрочного устой-
чивого развития в соответствии с государственными приоритетами в условиях перехода к инноваци-
онной экономике, будет способствовать обеспечению научно-технологической безопасности Республи-
ки Беларусь.
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Важнейшей составляющей развития инноваций и стимулирования устойчивого экономического 
развития является научная деятельность, в том числе проводимая в высших учебных заведениях. 

Вузовская наука направлена на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 
подготовку и аттестацию научных работников высшей квалификации, апробацию результатов научных 
исследований.

В Республике Беларусь государство оказывает серьезную поддержку, направленную на развитие научной 
составляющей, путем ее финансирования из средств республиканского бюджета и инновационных фондов.

Согласно данным Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, в 2021 г. 
расходы республиканского бюджета на осуществление научной, научно-технической и инновационной 
деятельности составили 355,8 млн руб. Из республиканского централизованного инновационного фон-
да было выделено 131,4 млн руб., расходы местных инновационных фондов составили 264,0 млн руб. [1].

В 2022 г. расходы на научную, научно-техническую и инновационную деятельность составили 428,5 
млн руб. В данную категорию финансирования входили и учреждения высшего образования, подчинен-
ные Министерству образования Республики Беларусь, осуществляющие государственное управление в 
сфере научной деятельности в соответствии со своей компетенцией [2].

Финансирование научной и инновационной деятельности учреждений высшего образования яв-
ляется одним из важных аспектов трансформации экономики Республики Беларусь. Сложившаяся си-
стема бюджетного финансирования вузовского сектора науки требует усовершенствования в условиях 
ограниченных бюджетных ресурсов, сложностей с их обоснованным распределением и необходимостью 
концентрации на наиболее значимых социальных потребностях общества, а также вопросах по созда-
нию высокотехнологичных производств. 

На данный момент от университетов требуется более активный вклад в развитие экономики, осно-
ванный на знаниях, посредством коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельно-
сти и создания новых наукоемких предприятий. Этим задачам отвечает модель Университета 3.0, кото-
рая активно развивается в Республике Беларусь [3].

К особенным характеристикам данной модели можно отнести:
– диверсификацию источников финансирования и снижение своей зависимости от общественных и 

государственных институтов;
– осуществление производства новых знаний и их капитализацию;
– поощрение создания новых предприятий преподавателями и студентами в целях коммерциализа-

ции результатов научных исследований;
– реализацию полного цикла воспроизводства нового знания (от генерации идей до создания опыт-

ных образцов инноваций);
– помощь в интеграции образования, науки, бизнеса и тем самым формирование предпосылки для 

инновационного развития страны [3].
Университет 3.0 является одним из инструментов реализации стратегии «Наука и технологии 2018–

2040», принятой на II Съезде ученых Республики Беларусь. В рамках создания комплексной системы фи-
нансирования научной и инновационной деятельности для реализации предложены меры, направлен-
ные на увеличение инвестиций в исследования и разработки опережающими темпами по сравнению с 
динамикой ВВП, в том числе через планомерное наращивание наукоемкой ВВП, устойчивое обеспече-
ние ее величины на уровне 3 % к 2040 г., а также разработка и внедрение гибкого механизма финансиро-
вания исследований и разработок на основе комбинированного использования средств бюджета, респу-
бликанского централизованного и местных инновационных фондов, включая направление неиспользо-
ванных средств инновационных фондов для финансирования заданий программ научных исследований 
и научно-технических программ [4].
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Наравне с вопросом о коммерциализации нового научного знания для совершенствования систе-
мы финансирования предлагается создание институциональной платформы эффективного взаимодей-
ствия социально-научного сообщества, государства и бизнеса, направленной на привлечение дополни-
тельных частных инвестиций на научную деятельность и, как следствие, снижение нагрузки на бюджет-
ные средства. 

Реализация данных предложений позволит усовершенствовать систему финансирования и обеспе-
чить более эффективное использование средств бюджета, выделенных на научную деятельность вузов. 
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В современном мире доступ к материальным ресурсам не может быть принципиальным стратеги-
ческим преимуществом предприятий. Сегодня ключом успеха в бизнесе являются нематериальные ак-
тивы. Ускоренное развитие инновационной высокотехнологичной экономики всех стран мира, жесткая 
конкурентная борьба за товарные рынки и формирование новой рыночной среды требует от руковод-
ства предприятий в частности и страны в целом пересмотра подходов к формированию нематериальных 
активов предприятий. Способность предприятий генерировать, коммерциализировать и защищать ин-
новационные разработки становится инструментом конкурентной борьбы. Именно состав и величина 
нематериальных активов компании побуждает инвесторов к принятию положительного решения отно-
сительно вложения денег в проекты. Основное значение в современных условиях имеет состав и объем 
сформированного на предприятии портфеля нематериальных активов. В большинстве случаев инфор-
мация о наличии и состоянии нематериальных активов не совсем точно отражает их стоимость и нали-
чие, так как предприятия не хотят, а часто и не могут в силу законодательных норм формировать полный 
портфель нематериальных активов. 

Управление нематериальными активами происходит как на микро-, так и на макроуровне, которое 
включает создание условий для формирования базы нематериальных активов, в частности:

– разработку политики и стратегии в области управления нематериальными активами;
– воспитание и привлечение высококвалифицированных кадров;
– финансирование НИОКР;
– условия защиты инновационных разработок;
– скорость коммерциализации разработок.
Для сравнения созданных условий проведения НИОКР можно взять относительно небольшие страны, 

ориентированные на внешние рынки, такие как Республика Беларусь. В качестве показателей эффективно-
сти функционирования промышленного сектора стран рассмотрены показатели добавленной стоимости 
обрабатывающей промышленности и экспорт промышленной продукции на душу населения (рис. 1) [1].
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Рис. 1. Показатели эффективности функционирования промышленности по странам

По показателю добавленной стоимости обрабатывающей промышленности на душу населения в 
2021 г. Беларусь значительно уступает ближайшим соседним странам и существенно отстает от евро-
пейских стран и Южной Кореи. Добавленная стоимость, генерируемая в Беларуси, в 4,8 раза ниже, чем у 
Швеции и в 6,0 раз ниже, чем в Южной Корее. Это говорит о недостаточном использовании имеющегося 
инновационного потенциала и необходимости стимулирования его развития. Как страна, обладающая 
небольшим объемом внутреннего рынка, Беларусь имеет низкий показатель по экспорту промышлен-
ной продукции. Из приведенных стран Беларусь не имеет выхода к морю, но ее географическое положе-
ние позволяет налаживать взаимовыгодные связи со многими странами. Однако экспортный потенци-
ал также используется недостаточно эффективно. Использование средних и высоких технологий в про-
мышленном секторе стран и оценка качества промышленной продукции представлены на рис. 2. Про-
мышленный сектор имеет существенное влияние на формирование ВВП Беларуси. Доля добавленной 
стоимости обрабатывающей промышленности в общем объеме ВВП в Беларуси составляет 0,234, выше 
из рассмотренных стран только в Южной Корее — 0,270. Однако доля средне- и высокотехнологичной 
продукции в экспорте уступает другим странам, и качество экспортируемой промышленной продук-
ции необходимо повышать. Качество продукции не только влияет на объем экспорта, но и формирует 
имидж страны. Беларуси уже удалось сформировать имидж в пищевой промышленности как произво-
дителя высококачественной продукции, эти успехи необходимо развивать и в области промышленной 
продукции.
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Рис. 2. Показатели качества промышленного производства по странам [1]

Качество и инновационность промышленной продукции зависят от количества и целенаправленно-
сти НИОКР, взаимодействия промышленного и научного-исследовательского секторов. Затраты на ис-
следования и разработки в процентах от ВВП, по данным 2020 г. [2], представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Расходы на НИОКР в % от ВВП по странам

Как видно из рис. 3, расходы на НИОКР в Беларуси весьма малы. Кроме того, финансирование науч-
ных разработок со стороны предприятий тоже не является приоритетом корпоративной политики. Ве-
дущие страны расходуют на НИОКР больше средств, чем все остальные государства мира вместе взя-
тые, причем доля Америки в указанной группе превышает 50 %. В итоге страны «большой семерки» кон-
тролируют 80 % рынка наукоемких изделий. 

В странах, которые широко используют возможность участвовать в международной кооперации, как 
правило, высокие темпы экономического развития. Ярким примером является развитие Японии, Герма-
нии, «новых индустриальных стран» (Гонконга, Тайваня, Сингапура и Южной Кореи). Наоборот, в стра-
нах, которые не сумели занять свое место в международном разделении труда, — низкие темпы разви-
тия или даже наблюдается свертывание производства.

С 2015 г. Европейская комиссия на ежегодной основе формирует перечень из 2500 технологических ком-
паний с наибольшими расходами в мире на исследования и разработки. Согласно последним расчетам, на 
топ-10 стран приходится 88 % от общего числа таких компаний, а доля двух лидеров — США и Китая — пре-
вышает 55 % (779 американских и 597 китайских компаний, третье место у Японии — 293 предприятия) [3].

Рейтинг высококвалифицированных кадров [4] отражает, что по показателям управленческих, креа-
тивных и технических навыков Беларусь не отстает от ведущих стран (рис. 4). Однако в стране имеются 
проблемы с привлечением и удержанием специалистов, созданием условий для свободного творчества.
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Рис. 4. Показатели рейтинга высококвалифицированных кадров

Кадровые проблемы и проблемы финансирования в научной области и области разработок сказыва-
ются на показателях эффективности НИОКР — публикационной активности и количестве зарегистри-
рованных патентов (рис. 5).
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Рис. 5. Численность публикаций и патентов на 1 млн населения
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Для дальнейшего развития Беларуси необходимо развивать взаимодействие между производством и 
наукой за счет: 

– создания сети промышленных лабораторий на базе университетов, что позволит развивать науч-
ные знания, необходимые для производства, целенаправленно готовить и отбирать кадры для промыш-
ленности из числа наиболее талантливых студентов;

– развития творческих научных кластеров в пределах созданных вузовских лабораторий и подразде-
лений НИОКР на предприятиях;

– создания условий конкуренции среди выпускников вузов отменой обязательного распределения, 
оставив при этом возможность поступать по целевым направлениям;

– развития малого и среднего технического предпринимательства;
– повышения правовой грамотности научно-технических работников;
– применения льготного налогообложения на финансирование научных разработок как внутри пред-

приятий, так и отдаваемых сторонним организациям.
Предложенные мероприятия позволят ускорить разработку и внедрение научных достижений в про-

мышленном секторе экономики и развить кадровый потенциал страны.
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В Республике Беларусь в настоящее время 445 организаций и предприятий выполняют научные ис-
следования и разработки, в них задействовано более 25 тыс. работников [1]. Основная часть научного 
потенциала нашей республики находится в Национальной академии наук Беларуси, Министерстве про-
мышленности, Министерстве образования, Министерстве здравоохранения, Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия, Белорусском государственном университете и концерне «Белнефтехим». 
Здесь сосредоточено около 72 % организаций, 82 % работников и 85 % внутренних текущих затрат на на-
уку [1].

Расходы из республиканского бюджета на науку составляют 497,1 млн руб., или 0,29 % от валово-
го внутреннего продукта (ВВП), а внутренние затраты на научные исследования и разработки — 813,3 
млн руб., или 0,47 % от ВВП [1]. Несмотря на существенные цифры, по международным рекомендациям 
расходы на науку должны составлять не менее 1,00 % от ВВП страны. Так, в России этот показатель со-
ставляет 1,03 %, в Польше — 1,21 %, в Германии — 3,09 %, в США — 2,84 % [2]. Все вышесказанное сви-
детельствует о необходимости поиска новых методов привлечения финансирования в науку Республи-
ки Беларусь.

Несмотря на ряд крупных научных успехов, ученые Республики Беларусь продолжают встречаться с 
трудностями финансирования при практической реализации своих изобретений.
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Современная рыночная экономика не может функционировать без эффективного взаимодействия 
государства и частного бизнеса. Методы и формы этого взаимодействия определяются уровнем разви-
тия рыночной экономики, национальными особенностями и состоянием государственного сектора эко-
номики [3]. Все более желательным становится заимствование опыта функционирования коммерческих 
структур для совершенствования деятельности бюджетных учреждений [4]. Необходимость в партнер-
стве возникает, когда государству не хватает бюджетных средств для финансирования капитальных за-
трат на имеющиеся у него активы или когда не достает материальных, кадровых или информационных 
ресурсов. Целью партнерских отношений является реализация общественно значимых проектов в ши-
роком спектре деятельности — от развития стратегически важных отраслей экономики до предоставле-
ния общественных услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий [5].

Существующая система бюджетного финансирования здравоохранения в Республике Беларусь ха-
рактеризуется низкой экономической эффективностью при организации производства социально необ-
ходимых инновационных медицинских изделий, что диктует необходимость поиска возможных альтер-
натив, одной из которых может быть использование механизма государственно-частного партнерства.

Цель работы — оценить перспективность использования механизма государственно-частного пар-
тнерства в финансировании научных разработок в области нанотехнологии.

Информационная база исследовательской работы основана на использовании нормативных право-
вых актов Республики Беларусь, данных Национального статистического комитета Республики Бела-
русь, актуальных аналитических обзоров, отраслевых периодических журналов, работ авторов, занима-
ющихся изучением вопросов государственно-частного партнерства, а также результатов собственных 
исследований.

Медицинские изделия, в отличие от других товаров и услуг, характеризуются тем, что имеют высокий 
уровень потребительской ценности и социальной значимости, связанной с удовлетворением первейшей 
потребности человека в поддержании и улучшении здоровья, повышения качества жизни. Медицинские 
изделия, как правило, характеризуются высокой наукоемкостью. Они относятся к объектам пассивного 
спроса, к товарам экстренного приобретения, следовательно, имеют неэластичный спрос. Исходя из вы-
шеизложенного, к особенностям развития рынка перевязочных материалов следует отнести, по мнению 
автора, то, что спрос будет определяться, с одной стороны, уровнем здоровья населения, с другой — воз-
можностями медицины в данной области.

В качестве примера перспективного инновационного медицинского изделия был взят перевязочный 
материал — многослойная нанокомпозитная повязка, предназначенная для закрытия ран [6]. Производ-
ство данного раневого покрытия было применено для расчетов по проекту финансирования с исполь-
зованием государственно-частного партнерства. Предлагаемый проект предусматривает полный цикл 
мероприятий по организации производства социально доступной многослойной нанокомпозитной по-
вязки для жителей Гродненской области с возможным последующим внедрением на территории всей 
Респуб лики Беларусь и выходом на рынки ЕАЭС. Данный проект рассчитан на 10 лет, в том числе срок 
создания объекта — 1 год. Предполагаемый год начала реализации проекта — 2025 г.

На основании выполненных расчетов было показано, что себестоимость материалов, необходи-
мых для производства многокомпонентной нанокомпозитной повязки размерами 10×10 см, составля-
ет 4,2 руб. Организацию производства данного перевязочного материала будем осуществлять из расче-
та 200 000 повязок в год. При пятидневной рабочей неделе ежедневное производство составит 790 повя-
зок (200 000/253), или 99 повязок за 1 ч (790/8).

Ориентировочная стоимость проекта с учетом прединвестиционных, капитальных затрат, расходов 
будущих периодов, процентов по кредитам, покрытия кассовых разрывов эксплуатационной деятель-
ности и прироста чистого оборотного капитала до выхода проекта на самофинансирование составляет 
247 648 руб. Источником для финансирования проекта определены собственные средства частного пар-
тнера и заемные средства банков. Капитальные затраты составляют 59 656 руб.

Общий объем дохода частного партнера должен обеспечивать ему возврат вложенных инвестиций с 
учетом стоимости привлеченных кредитов, получение дохода, покрывать его текущие затраты на обслу-
живание здания, средств производства и заработную плату персоналу.

Следует подчеркнуть, что реализация данного проекта не предусматривает бюджетного финансиро-
вания, что снимает нагрузку с местных органов государственного управления.

Выполненная оценка финансовой эффективности проекта показала его перспективность.
Таким образом:
1) государственно-частное партнерство является новым способом привлечения частных инвестиций 

в организацию производства результатов научных исследований;
2) перспективность данного метода подчеркивает отсутствие необходимости увеличения бюджетно-

го финансирования;
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3) внедрение проектов по модели государственно-частного партнерства способствует не только раз-
витию научных исследований, но и стимулирует приток частных средств в сферу, которую традиционно 
частный капитал считает не очень прибыльной;

4) помимо частного капитала, при организации производства по данной модели происходит внедре-
ние более эффективных методов в сравнении с государственными;

5) государственно-частное партнерство является эффективным методом финансирования производ-
ства нанокомпозитных перевязочных материалов.
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ФинАнСиРоВАние нАУЧнЫХ иССЛеДоВАниЙ  
и РАЗРАБоТоК иЗ ВнеБЮДжеТнЫХ иСТоЧниКоВ  

В РеСПУБЛиКе БеЛАРУСЬ и ЗА РУБежоМ

Дорощук О. В., Павлова Н. Ф., Михневич А. А., Хомченко В. В.
ГУ «Белорусский институт системного анализа  

и информационного обеспечения научно-технической сферы»,  
г. Минск, Республика Беларусь

Ключевые слова: научные исследования и разработки, внебюджетное финансирование, налоговые 
льготы, государственно-частное партнерство, эндаумент.

Уровень развития науки и технологий связан со степенью финансового обеспечения научной дея-
тельности со стороны как государства, так и предпринимательского сектора. Если фундаментальная 
часть исследований в большей степени зависит от уровня государственной финансовой поддержки вви-
ду неочевидности и долгосрочности получаемого практического результата для достаточной заинтере-
сованности инвесторов, то прикладные исследования и разработки из-за своей инновационности име-
ют гораздо большую вероятность привлечения инвестиций за счет перспективы реализации их резуль-
татов в коммерческой деятельности.

Многочисленные исследования подтверждают тот факт, что страны, в которых в структуре затрат ве-
лика доля расходов на НИОК(Т)Р и где активно привлекаются частные ресурсы, являются лидерами во 
многих сферах. 

Финансирование из внебюджетных источников является альтернативой бюджетному финансирова-
нию, закрепленному в нормативном правовом массиве Республики Беларусь, и используется при выпол-
нении научных исследований и разработок в рамках государственных программ научных исследований, 
научно-технических программ и государственных программ. Так, в соответствии с законодательством 
доля внебюджетного финансирования задания, выполняемого в рамках научно-технических программ, 
должна составлять не менее 50 % от общего объема финансирования (за исключением заданий, выпол-
няемых в рамках социально значимых программ и программ, направленных на обеспечение националь-
ной безопасности), в рамках государственных программ научных исследований — не менее 15 % [1, 2]. 
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Основным источником внебюджетного финансирования в данных случаях выступают собственные 
средства организаций — исполнителей заданий и (или) собственные средства организаций — изготови-
телей вновь освоенной продукции. Однако ввиду различного рода причин не все организации, в частно-
сти бюджетные научные организации, имеют финансовую возможность вложить собственные средства 
для выполнения заданий в объемах, предусмотренных проектами на стадии выполнения НИОК(Т)Р, что 
свидетельствует о необходимости привлечения частного капитала.

Анализ литературных источников показал, что в зарубежных странах наиболее распространены сле-
дующие способы привлечения внебюджетных средств для финансирования научных исследований и 
разработок: налоговые льготы и преференции, государственно-частное партнерство и фонд целевого 
капитала (эндаумент).

Налоговые льготы и преференции в развитых странах являются ключевым механизмом стимулиро-
вания научной и инновационной активности предприятий. В условиях международной конкуренции 
многие страны путем совершенствования налогового режима стараются привлечь на свои территории 
передовые исследовательские лаборатории и наукоемкие предприятия. Наиболее популярными налого-
выми льготами являются льготы по схеме компенсации затрат на расходы — налоговые вычеты и нало-
говые кредиты. Распространенной формой налогового стимулирования исследований и разработок так-
же выступает вычет на сумму расходов по оплате труда [3], при этом налоговые преференции значитель-
но снижают издержки, что способствует увеличению расходов на научные исследования и разработки. 
В случае инвестиций в научные исследования, не приносящие существенные частные выгоды, налого-
вые стимулы перестают действовать, и тогда инвестиции в НИОК(Т)Р должны осуществляться за счет 
средств бюджета или грантовой поддержки. 

Ко второму типу льгот, менее распространенному в зарубежной практике, относятся пониженные 
ставки и освобождение от налогов для доходов от интеллектуальной собственности [4].

В Российской Федерации к числу мер налогового стимулирования налогоплательщиков, осуществля-
ющих НИОК(Т)Р, в рамках общего налогово-правового преференциального режима относятся: инве-
стиционный налоговый кредит, налоговые освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость 
и от налога на прибыль организаций, налог на имущество организации и инвестиционный налоговый 
вычет. Большая часть существующих налоговых льгот, стимулирующих инновационную деятельность, 
предоставляется на первых этапах инновационной деятельности (научные исследования, разработки, 
опытно-конструкторские работы), и фактически отсутствуют меры, направленные на стимулирование 
внедрения результатов НИОК(Т)Р и потребление продуктовых и технологических инноваций [3, 5]. 

Анализ действующего законодательства Республики Беларусь показал, что в нашей стране практи-
чески все нормы налогового законодательства совпадают с российскими нормами, за исключением пре-
доставления организациям инвестиционного налогового кредита. По мнению отечественных ученых, 
в настоящее время основной упор в льготах необходимо сделать на стадию коммерциализации, что по-
служит стимулом для привлечения бизнеса к инвестированию научных исследований и разработок [6].

Вторым широко используемым в мировой практике инструментом привлечения внебюджетных 
средств для проведения научных исследований и разработок является государственно-частное партнер-
ство, которое активнее всего развито в США и некоторых европейских странах. Зарубежные авторы вы-
деляют две основные модели государственно-частного партнерства в научно-исследовательской сфере: 
модель пула (представляет собой долгосрочное партнерство) и модель обмена (реализуется в рамках 
определенного проекта) [7, 8]. 

В последние годы в Российской Федерации накоплен положительный опыт реализации проектов 
государственно-частного взаимодействия во многих сферах, и наибольший их объем относится к стро-
ительству объектов жилищно-коммунального хозяйства, железнодорожных и автомобильных дорог, 
а также объектов социальной сферы. Однако в сфере науки государственно-частное партнерство нахо-
дится на начальном этапе развития, и на данный момент не заключено ни одного соответствующего со-
глашения. По мнению российских исследователей, путем решения данной проблемы может послужить 
внесение изменений в действующее законодательство в части признания за объектами науки (объекта-
ми, предназначенными для научной и/или научно-технической деятельности) статуса самостоятельно-
го объекта концессионного соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве. По мне-
нию некоторых российских ученых, значение государственно-частного партнерства для сферы высше-
го образования и науки в ближайшие годы будет возрастать и в скором времени из инструмента реше-
ния оперативных задач (реконструкция здания университета, строительство и эксплуатация общежи-
тий, медицинских объектов и др.) может превратиться в большей степени в механизм решения задач 
стратегических [9–12].

В Республике Беларусь принят Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 345-З «О государ-
ственно-частном партнерстве», в который последние изменения были внесены Законом Республики  
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Беларусь от 18 июля 2022 г. № 194-З «Об изменении Закона Республики Беларусь “О государ ственно-част ном 
партнерстве”» [13]. Государственным партнером в соответствии с законом № 345-З является Респуб лика 
Беларусь, от имени которой выступают уполномоченные Президентом Республики Беларусь либо Со-
ветом Министров Республики Беларусь государственные органы или иные государственные организа-
ции, административно-территориальные единицы (от их лица выступают уполномоченные местными 
советами депутатов соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы), а частным 
партнером выступает коммерческая организация, созданная в соответствии с законодательством Респу-
блики Беларусь (за исключением государственных унитарных предприятий, государственных объеди-
нений, а также хозяйственных обществ, более 50 % акций (долей в уставном фонде) которых принадле-
жит Республике Беларусь либо ее административно-территориальной единице), либо индивидуальный 
предприниматель Республики Беларусь, с которыми заключено соглашение о государственно-частном 
партнерстве. 

Одной из основных задач государственно-частного партнерства является развитие инновационной 
деятельности, наукоемких производств. В свою очередь, государственно-частное партнерство может осу-
ществляться в отношении объектов инфраструктуры в сферах научной и научно-технической деятель-
ности [14]. Однако, несмотря на заложенные в законодательстве основы для развития государственно-
частного партнерства, данное направление партнерства государства и бизнеса в научной сфере находит-
ся на начальном этапе развития и требует дополнительной нормативно-правовой регламентации с за-
креплением подробного механизма практической реализации.

Еще одним широко используемым инструментом привлечения внебюджетного финансирования в 
странах дальнего зарубежья является привлечение частных инвестиций через организацию научной де-
ятельности в секторе высшего образования. Эндаумент выступает в качестве основного института парт-
нерства науки, образования и бизнеса на основе социальных инвестиций — безвозмездно полученного 
целевого капитала, находящегося в собственности образовательных и научных учреждений. 

Данный инструмент наиболее распространен в США, где создано и функционирует порядка 
1000 эндаумент-фондов в образовательных и научных организациях, которые позволяют формировать 
ресурсную базу для поддержки фундаментальных исследований в университетах [15, 16]. Такой прин-
цип финансирования позволяет интегрировать интересы коммерческих и образовательных организа-
ций в подготовке высококвалифицированных специалистов, использовании информации, полученной 
научно-преподавательским составом образовательных организаций, которые, в свою очередь, получа-
ют инвестиционные ресурсы для финансирования своей деятельности, включая научную, и возмож-
ность трудоустройства выпускников. Институт эндаумента при этом может быть успешен только в стра-
нах, где для привлечения частного сектора к инвестированию применяются существенные налоговые  
льготы.

В Российской Федерации сформированы основы законодательной базы функционирования эндау-
ментов, а также необходимой инфраструктуры. Среди государственных университетов по величине эн-
даументов лидируют Московский государственный институт международных отношений Министер-
ства иностранных дел Российской Федерации, Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» и Санкт-Петербургский государственный университет. В настоящее время россий-
ские эндаумент-фонды нацелены на инновационное развитие фундаментальной и прикладной науки, а 
также на качественное технологическое обновление и преобразование системы подготовки специали-
стов. Фонды активно включаются в программу инновационного развития регионов своего базирова-
ния. Однако российские управляющие компании имеют небольшой опыт управления средствами энда-
ументов, причем треть из них имеет в управлении лишь один фонд целевого капитала. По мнению рос-
сийских исследователей, дальнейшее развитие эндаумента как института социальных инвестиций тре-
бует совершенствования сложившейся системы взаимодействия между государством, обществом и биз-
несом [15, 17]. 

В Республике Беларусь институт эндаумента в настоящее время не сформирован, при этом его созда-
ние рассматривается как один из способов увеличения внебюджетного финансирования вузов. Для раз-
вития данного института в первую очередь необходимо разработать закон о целевом капитале, который 
смог бы учесть мировую практику и опыт Российской Федерации, а также существующие налоговую и в 
целом правовую системы Беларуси.
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Устойчивое и долгосрочное развитие страны зависит в большей степени не от ее ресурсного по-
тенциала, а от инновационной активности реального сектора экономики, при этом финансирование  
инновационной деятельности, осуществляемое в том числе и путем венчурного финансирования, явля-
ется одним из наиболее эффективных механизмов ускорения процессов качественных трансформаций 
в экономике.

В современных условиях формирование инновационной экономики является приоритетной зада-
чей развития Республики Беларусь в части развития венчурной экосистемы с учетом лучших междуна-
родных практик и принципов государственно-частного партнерства, которая отражается в Программе 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг. [1].

Сегодня Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ) ведет актив-
ную работу по совершенствованию законодательства, обеспечивающего правовое регулирование вен-
чурной деятельности.

Разработан проект указа, предусматривающий предоставление права Белорусскому инновационно-
му фонду (Белинфонд) финансировать инновационные и венчурные проекты, используя нормы англий-
ского права, апробированные в нашей стране на резидентах Парка высоких технологий. В случае их 
успешного применения Белинфондом нормы могут быть распространены и на других участников инве-
стиционной деятельности.

Белинфонду и венчурным организациям, созданным с его участием, может быть предоставлено пра-
во заключать договоры конвертируемого займа, соглашения о предоставлении опциона на заключение 
договора, опционного договора, соглашения о возмещении имущественных потерь, а также возмож-
ность исполнять и прекращать обязательства по этим договорам (соглашениям), право требовать пре-
доставление безотзывных доверенностей и прочее. Такие права были ранее предоставлены Декретом 
Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» резиден-
там Парка высоких технологий [2]. Рассматривается также возможность финансирования посредством 
внесения вкладов в уставный фонд хозяйственных обществ.

Нельзя обойти вниманием тот факт, что применение механизмов такого финансирования связано с 
рядом сложностей, так как их использование свойственно для организаций частной формы собствен-
ности и затруднительно для государственных организаций. Это обусловлено особенностями венчур-
ных инвестиций, связанных с выходом инвестора из компании, а также сокращением в стране количе-
ства частных инвесторов, готовых финансировать венчурные проекты и стартапы на поздней стадии [3].

Для венчурного финансирования может быть использован институт квалифицированного инвесто-
ра и новых видов облигационных инструментов — депозитарных и структурных облигаций, введение 
которых предусмотрено Законом от 18 июля 2022 г. № 197-3 «Об изменении законов по вопросам рын-
ка ценных бумаг» [4].

В рамках сотрудничества ПРООН с ГКНТ и Белинфондом по развитию венчурной экосистемы Рес-
публики Беларусь по итогам проведенных исследований в 2022–2023 гг. отмечено, что сегодня в респуб-
лике создан фундамент для развития нормативно-правовой базы, регулирующей венчурное финансирова-
ние: созданы специальные правовые режимы и территории со льготными условиями осуществления дея-
тельности, активно развивается нормативно-правовая база по поддержке научной и иной инновационной 
деятельности, постепенно внедряются распространенные институты английского права. Однако назвать 
законодательную базу, регулирующую венчурное финансирование и его механизмы, обширной нельзя. 

Мировой рынок венчурных инвестиций на современном этапе является быстрорастущим и в долго-
срочной перспективе по своим темпам прироста значительно превысит рост мировой экономики. Вен-
чурные инвестиции долгое время являются самыми высокодоходными способами инвестирования.

Так, согласно данным исследования Allied Market Research, объем мирового рынка венчурных инве-
стиций в 2021 г. оценивался в 173,5 млрд долл. США. Ожидается, что к 2031 г. данный рынок достигнет 
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1068,5 млрд долл. США при среднегодовом темпе прироста на уровне 20,1 %. В то же время, по данным 
МВФ, среднегодовой темп прироста мирового ВВП не будет превышать 6,0 % в рассматриваемый период.

Следует отметить, что, исходя из анализа данных 2021 г., среди стран Евразии наибольший объем 
венчурных инвестиций в национальную экономику привлекают страны Северной Европы (согласно 
классификации ООН), а именно Швеция (771 долл. США в расчете на душу населения), Эстония (715 
долл. США), Великобритания (520 долл. США), Дания (339 долл. США) и Норвегия (333 долл. США).

Характерной особенностью практически для всех стран является активное участие государства в 
формировании инфраструктуры инноваций как в виде регулятора (создающего налоговые режимы и 
законодательные условия взаимодействия между участниками, инфраструктуру для развития старта-
пов), так и в качестве инвестора (учредителя венчурных фондов, организатора государственно-частного 
партнерства).

Например, в Эстонии на протяжении более 10 лет государство обеспечивает около 60 % капитала 
венчурных фондов, причем в 2021 г. 40 % из этого капитала стало привлекаться из пенсионных фондов.

Для успешного развития венчурных экосистем, когда из 100 проектов со стадии идеи до создания кор-
порации на 5–7-летнем горизонте должен доходить хотя бы 1 проект, необходимо наличие всех участ-
ников рынка венчурных инвестиций: частных и государственных инвестиционных/венчурных фондов, 
корпоративных венчурных фондов, бизнес-ангелов, фандрайзинговых платформ, акселераторов, инку-
баторов, технопарков и центров трансфера технологий.

На данный момент в Беларуси осталось незначительное количество бизнес-ангелов (в 2017–2019 гг. 
они осуществляли около 50 % венчурных инвестиций; в Финляндии их более 600), несколько акселера-
торов (в Сингапуре их более 200), один венчурный фонд (в Эстонии их более 100), полностью отсутству-
ют корпоративные венчурные фонды и фандрайзинговые платформы (в России даже средние промыш-
ленные предприятия организуют корпоративные венчурные фонды для внедрения инноваций) [5]. 

В 2022 г. ПРООН провело анкетирование среди 133 организаций различных форм собственности 
и сфер деятельности: от IT и робототехники до авиастроения и промышленности строительных ма-
териалов. Наибольшую долю среди респондентов при этом заняли компании тяжелой промышленно-
сти (25,0 %) и IT (21,4 %). Далее по 14,3 % составляют компании легкой промышленности и компании, 
осуществляющие научные исследования и разработки. Необходимо отметить, что среди организаций-
респондентов машиностроительные компании составляют 10,7 %, компании химической промышлен-
ности — 7,2 % и компании, работающие в сфере фармацевтики и биотехнологий, — 7,1 %.

64,3 % респондентов отметили, что выпускали новые услуги и продукты на рынок в течение послед-
них 2 лет. 14,3 % респондентов заявили, что в этот период осуществляли процессные инновации.

В отношении используемых для финансирования своей деятельности источников исследования по-
казали следующее:

– 78,6 % компаний-респондентов отметили кредиты;
– по 35,7 % — средства собственников и государственное финансирование;
– 17,9 % — средств венчурных фондов;
– по 3,6 % — токены, ценные бумаги, средства бизнес-ангелов.
Следует отметить, что респонденты отмечали необходимость в дополнительном финансировании, 

которое вероятнее всего направили бы на реализацию инновационных проектов, выпуск инновацион-
ных продуктов и R&D (более 80 % ответов). Дополнительное финансирование на приобретение основ-
ных средств и модернизацию направили бы только 53,6 % респондентов, на пополнение оборотных 
средств и масштабирование бизнеса — 35,7 %, на доработку текущего инновационного продукта/услу-
ги — также 35,7 %.

Наиболее популярные ответы респондентов в отношении направлений,  
на которые их компании используют или использовали бы дополнительное финансирование, %
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В качестве предложений по совершенствованию венчурной экосистемы 68,0 % респондентов отме-
тили потребность в увеличении объемов и льготированию процентной ставки по предоставляемым  
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на реализацию инновационных проектов кредитов и займов. В то же время 64,0 % компаний-респондентов 
нуждаются в компенсации части стоимости оборудования, используемого для реализации инновацион-
ного проекта. Каждый пятый респондент нуждается в активном стимулировании развития рынка цен-
ных бумаг (21,4 %). Внедрение норм международного права в сфере венчурного финансирования необ-
ходимо для 17,9 % участников опроса, при этом ни один респондент не отметил достаточную развитость 
венчурной (инновационной) экосистемы республики. В свою очередь, это свидетельствует о необходи-
мости активных изменений государственной политики, направленной на поддержку инновационного 
развития национальных компаний.

Наиболее популярные ответы респондентов в отношении направлений, которые существенно бы помогли 
развитию инновационной (венчурной) экосистемы в Республике Беларусь
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Большинство институтов, используемых для венчурного финансирования, доступны только для рези-
дентов ПВТ, а некоторые не предусмотрены законодательством вовсе: tag along/drag along, пут-опцион / колл-
опцион, гарантии и заверения об обстоятельствах, обязательство возмещения убытков и иные. 

Вместе с тем относительно возможности применения классического опциона в белорусских реали-
ях возможно применение на практике базирующихся на белорусском праве «аналогов». Одним из таких 
аналогов является включение в договор купли-продажи доли отлагательного условия, в случае наступле-
ния которого исполняется договор.

Имплементация отлагательного условия в основной договор заменяет собой отдельное соглашение 
об опционе. Формулировка такого отлагательного условия будет совпадать с формулировкой условий 
опциона (если бы он был заключен) в отношении перечня обстоятельств, при наступлении которых оп-
цион может быть реализован.

Другим вариантом аналога опциона в рамках белорусского законодательства может являться заклю-
чение предварительного договора в соответствии с Гражданским кодексом. В таком предварительном 
договоре фиксируется обязательство заключить основной договор в будущем, а также перечень условий, 
которые должны быть выполнены в обязательном порядке до заключения основного договора.

Для обеспечения контроля инвестора за решением ряда вопросов также может быть установлено его 
право вето, то есть инвестору может быть представлено право заблокировать принятие решения по во-
просу: без его голоса «за» решение не может быть принято.

Обеспечить блокировку принятия определенных решений можно через закрепление исключитель-
ной компетенции общего собрания участников по конкретному вопросу и определение квалифициро-
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ванного большинства голосов для принятия решения таким образом, чтобы в него обязательно вхо-
дил участник, право вето которого обеспечивается. Реализовать такой подход позволяют нормы Закона  
«О хозяйственных обществах».

Что же касается заверения об обстоятельствах и возмещения потерь, то, несмотря на отсутствие пря-
мого законодательного закрепления, такие положения также часто встречаются в заключаемых догово-
рах. В качестве последствий нарушения заверений в таких договорах можно предусмотреть стандарт-
ные и закрепленные в Гражданском кодексе правовые механизмы в виде выплаты неустойки, компенса-
ции убытков либо право стороны, получившей недостоверное заверение, отказаться от договора в од-
ностороннем порядке.

Кроме того, в случае предоставления недостоверных заверений сторона, получившая такие завере-
ния, вправе обратиться в суд с требованием о признании сделки недействительной как заключенной под 
влиянием обмана или заблуждения. 

Порядок осуществления права участника компании на преимущественную покупку доли участника 
регулируется Гражданским кодексом и законом о хозяйственных обществах и может быть дополнитель-
но урегулирован в уставе организации.

Следует отметить, что в отношении уже введенных и доступных институтов нет достаточной судеб-
ной практики, что снижает для инвесторов прогнозируемость защиты их интересов в суде. 

В этой связи инвесторы, желающие максимально защитить свои экономические интересы, как пра-
вило, делают выбор в пользу иных юрисдикций и зачастую используют предсказуемое англо-саксонское 
право, дающее обширный перечень инструментов, чтобы защитить свои интересы и капитал [7].

В целом можно выделить следующие направления по совершенствованию национальной системы 
венчурного финансирования:

1. Стимулирование создания и развития участников инновационной деятельности за счет расшире-
ния перечня координаторов (заказчиков) инновационных проектов со стороны государства, стимули-
рование развития программ по акселерации стартапов и т. д.

2. Совершенствование действующих и внедрение новых инструментов финансирования за счет совер-
шенствования системы трансфера технологий, определения направлений для грантовой поддержки и т. д.

3. Разработка правовых норм для развития инструментов структурирования венчурных сделок за 
счет расширения сферы применения международных инструментов структурирования инвестицион-
ных сделок.

4. Совершенствование методик оценки и отбора инновационных проектов за счет совершенствова-
ния способов оценки рыночной составляющей инновационных проектов, деловой репутации исполни-
телей, учета отраслевых особенностей проектов, сокращения времени на оценку и принятия решения о 
выделении средств.
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Ключевые слова: инновационное развитие, инновационный проект, инновационный фонд, 
государственная программа.

В целях создания условий для государственной финансовой поддержки развития инновационной 
деятельности в Республике Беларусь за счет отчислений в размере 10 % от налога на прибыль, упла-
чиваемого в соответствующий бюджет (республиканский или местный), формируются инновационные 
фонды: республиканский централизованный инновационный фонд (РЦИФ) и местные инновацион-
ные фонды (МИФ). Распорядителями средств РЦИФ является Государственный комитет по науке и тех-
нологиям Республики Беларусь, а МИФ — облисполкомы и Минский горисполком. Ежегодный объем 
средств инновационных фондов варьируется в размере 400–500 млн руб.

С принятием в 2016 г. изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 7 августа 2012 г. № 357 
«О порядке формирования и использования средств инновационных фондов» значительно ужесточены 
направления использования средств инновационных фондов, в том числе на финансирование за счет 
данных фондов инновационных проектов. Согласно указу, финансирование инновационных проектов 
за счет средств инновационных фондов осуществляется при условии их одновременного соответствия 
трем критериям, которые кратко назовем следующим образом:

– экономическая эффективность — организация технологического процесса, обеспечивающего сред-
ний уровень добавленной стоимости на одного работающего, аналогичный уровню Европейского союза 
по соответствующему виду экономической деятельности либо превышающий этот уровень;

– экспортная ориентированность — превышение экспорта над импортом;
– инновационность — создание и внедрение новых технологий и (или) производство новой для Рес-

публики Беларусь и (или) мировой экономики продукции.
Данные критерии являются вполне логичными и коррелируют с данными Евростата, по статистике 

которого чем выше уровень технологичности производства по виду экономической деятельности, тем 
выше уровень добавленной стоимости на одного работающего. Например, валовая добавленная стои-
мость в расчете на одного занятого в производстве основных фармацевтических продуктов и препара-
тов — около 180 тыс. евро, в растениеводстве и животноводстве, охоте и предоставлении услуг в этих 
областях — лишь 16 тыс. евро. Не вызывает сомнения тезис, что если товар имеет высокий уровень ин-
новационности, то он будет востребован не только на внутреннем, но и на внешних рынках. В целом 
уровень инновационности как качественный критерий и подтверждается количественными критерия-
ми экономической эффективности и экспортной ориентированности.

Наиболее актуальной стала задача по формированию эффективного механизма (методики) выбора 
инновационных проектов для финансирования за счет средств инновационных фондов в рамках госу-
дарственных программ инновационного развития (ГПИР). Однако в основополагающем труде В. Н. Ши-
мова и Л. М. Крюкова «Инновационное развитие экономики Беларуси: движущие силы и национальные 
приоритеты» должного внимания данному вопросу не уделено, при этом в настоящее время в соответ-
ствии с законодательством выбор таких проектов осуществляется на основе открытого конкурсного от-
бора: для финансирования за счет средств РЦИФ — комиссией при ГКНТ, за счет средств МИФ — ко-
миссиями при облисполкомах и Мингорисполкоме. 

С принятием изменений в указ Президента Республики Беларусь от 7 августа 2012 г. № 357 в 2016 г. 
у ГПИР появился свой целевой источник финансирования ее мероприятий — инновационные фонды. 
Ядром мероприятий данной программы являются мероприятия по реализации важнейших для респуб-
лики инновационных проектов, при этом целью ГПИР на 2021–2025 гг. является достижение Республи-
кой Беларусь уровня инновационного развития стран-лидеров в регионе Восточной Европы на основе 
реализации интеллектуального потенциала белорусской нации1. Основным количественным критерием 

1 Указ Президента Республики Беларусь от 15 сентября 2021 г. № 348 «О Государственной программе инновационного развития 
Республики Беларусь на 2021–2025 годы».
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оценки достижения данной цели, на наш взгляд, является прирост одного из показателей валового про-
дукта (валового или чистого) от мероприятий данной программы, одним из экономических ресурсов ре-
ализации которых являются средства инновационных фондов, при этом наиболее подходящим критери-
ем для оценки степени достижения цели является не показатель валового внутреннего продукта (ВВП), 
как предложил А. Г. Шумилин [1], а показатель чистого внутреннего продукта (ЧВП), так как именно по-
следний «очищен» от потребленного при производстве валового продукта капитала и отражает суммар-
ный доход общества. Такое «очищение» необходимо в связи с тем, что потребляемый капитал при реали-
зации инновационного проекта представляет собой в основном импортное высокотехнологическое обо-
рудование, и процесс амортизации лишь восстанавливает ту стоимость, которая была ранее отдана ино-
странному государству в счет уплаты этого оборудования. Поэтому же если рассматривать вклад проек-
та в ВВП не только после выхода на проектную мощность, а с начала его реализации (то есть за весь срок 
реализации проекта), то положительный поток части валовой добавленной стоимости (ВДС) в форме 
амортизации оборудования за весь срок реализации проекта по модулю лишь сравняется с отрицатель-
ным потоком импорта при приобретении этого зарубежного оборудования. Таким образом, вклад амор-
тизации оборудования в ВДС (а это достаточно значительная часть ВДС для любого предприятия) и, со-
ответственно, в ВВП за весь срок реализации типичного инновационного проекта равен нулю. Так как 
ЧВП есть ВВП за вычетом амортизационных отчислений, то более объективной оценкой эффекта от ин-
новационного проекта будет не ВВП, а ЧВП. На макроуровне (уровне предприятия) ЧВП есть чистая до-
бавленная стоимость (ЧДС).

Таким образом, в рамках достижения цели ГПИР решается следующая классическая экономическая 
задача: каким образом распределить среди инновационных проектов выделенные на реализацию ГПИР 
ограниченные финансовые средства инновационных фондов, чтобы достичь максимального прироста 
ЧВП, или в математической форме:

{𝛥𝛥 ЧВП →  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑅𝑅  ≤  𝐺𝐺  ,                                                                             (1)

где Δ ЧВП — прирост ЧВП;
R — объем ресурсов;
G — объем инновационных фондов, выделенных для реализации инновационных проектов ГПИР. 

Модель (1) имеет концептуальный характер, так как не детализирует фактор времени.
Исходя из вышеизложенного, рассматриваемая методика должна являться решением модели (1). 

Если методика будет решать отличную от (1) задачу, то она не будет реализовывать цель ГПИР. Так, Р. В. 
Веко [2, с. 4] предложил распределять объем господдержки между проектами на основе сопоставления 
прогнозируемых налоговых поступлений от реализации проекта и требуемых объемов его финансиро-
вания из инновационных фондов. Однако такой подход позволяет достигать не цель ГПИР, а решает за-
дачу максимизации налогов. Он также не реализуем на практике, так как проекты с высоким уровнем 
инновационности имеют наибольшие льготы по налогам. 

Идея алгоритма предлагаемой автором методики заключается в решении модели (1) при помощи 
универсального принципа экономической оптимальности при распределении любого экономического 
ресурса между альтернативными вариантами его использования для достижения максимального эф-
фекта. Так, П. Самуэльсон пишет: «Все это относится отнюдь не только лишь к расходованию денег. 
Предположим, вы располагаете ограниченным временем для подготовки к экзаменам. Как вы распреде-
лите свое время, если у вас отсутствует творческая жилка и вам нужно получить лишь максимальный 
средний балл?.. Вы должны переключаться с истории на химию, с немецкого языка на экономику до тех 
пор, пока не получите одинаковую предельную выгоду в баллах от последней минуты, затраченной на 
каждый предмет… Наше правило равновесия — это не только закон экономики, это закон самой логи-
ки» [3, с. 29]. 

Таким образом, распределение средств инновационных фондов между инновационными проектами 
будет давать максимальный прирост ЧВП, если каждая последующая предельная единица ресурсов (в 
нашем случае — 1 руб. инновационных фондов) будет вложен в проект, дающий максимальный удель-
ный прирост ЧВП на 1 руб. инновационных фондов, или в математической форме:

К𝑖𝑖 =
𝛥𝛥 ЧВП𝑖𝑖
𝐺𝐺𝑖𝑖

→ 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 ,                                                                  (2)

где Ki — критерий методики, выражающий прирост ЧВП на 1 руб. (доллар и т. д.) инновационных фон-
дов (или в целом средств республиканского бюджета) для i-го инновационного проекта;
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Δ ЧВПi — прирост ЧВП для i-го инновационного проекта;
Gi — суммарный объем господдержки за счет инновационных фондов (или в целом средств респу-
бликанского бюджета) для i-го инновационного проекта.

Приведенная выше концепция выбора инновационных проектов для финансирования за счет инно-
вационных фондов в рамках государственных программ инновационного развития позволяет максими-
зировать ЧВП при заданном объеме финансовых ресурсов господдержки.
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Республика Таджикистан уделяет особое внимание развитию науки, научно-исследовательской и ин-
новационной сферам. Развитие науки, научных исследований в целом ориентировано на решение стра-
тегических задач, создание платформы и условий для качественного роста отраслей экономики страны.

Научно-технический потенциал Республики Таджикистан состоит из совокупности научных кадров, 
финансирования, информационных ресурсов, находящихся в распоряжении государства, а также уров-
ня структуры институтов и ведомств, контролирующих и обеспечивающих отрасль науки. В последние 
годы одним из основных направлений политики нашей республики является стимулирование и техни-
ческая поддержка научно-инновационной деятельности. Развитие научно-инновационной деятельно-
сти без достаточного уровня финансирования науки, без поддержки научного потенциала, изучения и 
анализа развития отраслей экономики невозможно.

В 2021 г. в научном секторе страны действовало 81 академическое и отраслевое научно-исследова-
тельское учреждение. Научные исследования проводятся в более чем 40 учреждениях высшего обра-
зования и филиалах. Число научных сотрудников и специалистов, непосредственно занятых научно-
исследовательской деятельностью, в стране выросло: в 2021 г. среднегодовой рост составил 3,1 %. Сред-
ний уровень заработной платы в системе науки страны в 2021 г. только приблизился к среднему уровню 
по стране, что пока слабо стимулирует качество научных исследований.

Система финансирования научных иследований представляет собой целый комплекс правовых, фи-
нансовых и административных мер, направленных на создание эффективной инфраструктуры, позво-
ляющей проводить с высокой результативностью как фундаментальные научные исследования, так и 
прикладные опытно-конструкторские работы [1]. В Республике Таджикистан основными источниками 
финансирования являются средства государственного бюджета.

Анализ финансовых средств, выделенных на науку из госбюджета (рис. 1), показывает, что расходы 
на науку ежегодно увеличиваются, однако по этому показателю с учетом инфляции сложно оценить раз-
витие уровня финансового обеспечения науки в целом.

Одним из основных показателей, с помощью которого можно определять процесс развития науки, 
является доля затрат на науку в ВВП страны. В Республике Таджикистан анализ доли затрат на науку по-
казывает, что за последние 10 лет она практически не изменилась и составляла в среднем 0,11 %. Были 
незначительные колебания: например, в 2011 г. она составляла 0,12 %, в 2017 и 2018 гг. — 0,09 %. В 2020 г. 
доля затрат на науку в ВВП составляла 0,10 %; по сравнению с 2010 г., этот показатель уменьшился на 10 %.
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Рис. 1. Динамика изменения доли затрат на науку

Анализ данных затрат на науку позволяет сделать вывод, что за последние годы доля затрат на на уку 
в ВВП является недостаточной, и она не превышает 0,11 %, хотя в других странах этот показатель дости-
гает 6,0 %. 

Существует пороговое значение доли затрат на науку в ВВП: если доля затрат на науку в ВВП состав-
ляет меньше 1,0 %, то это будет влиять на научную безопасность страны. Отсюда можно сделать вывод, 
что научная безопасность нашей страны находится под угрозой [2].

На рис. 2 приведены затраты на исследования и разработки в процентах от ВВП в ряде развитых, раз-
вивающихся стран мира и СНГ [3]. Из нижеприведенных данных можно сделать вывод, что расходы на 
НИОКР в Республике Таджикистан и странах Центральной Азии, по сравнению с другими странами, не-
достаточны.

Анализ показал, что ведущие страны мира, такие как Израиль, США и Япония, европейские страны, 
выделяют на науку от 2,0 до 6,0 % ВВП. Однако в странах СНГ (в том числе в Казахстане, Кыргызстане, 
Азербайджане и Армении) данный показатель составляет 0,2–0,3 %, в Беларуси — 0,5 %, России — около 
1,0 %, в Таджикистане — 0,1 %. Это намного меньше, чем в развитых странах.

В целях совершенствования системы управления научно-технической деятельностью в Республи-
ке Таджикистан постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 декабря 2006 г.  № 525 
утверждены Правила формирования, экспертизы, утверждения, финансирования и реализации науч-
ных, научно-технических программ и проектов, финансируемых из государственного бюджета Респуб-
лики Таджикистан. Согласно вышеупомянутому постановлению, в целях проведения государственной 
научной и научно-технической экспертизы программ, а также формирования перечня программ, реко-
мендуемых для финансирования из государственного бюджета, при Президиуме Национальный акаде-
мии наук Таджикистана создан Совет по координации НИР. 

Основной задачей государственной научной и научно-технической экспертизы программ и проектов, 
претендующих на государственное финансирование, является всестороннее исследование объектов экс-
пертизы, проверка соответствия объектов экспертизы требованиям и нормам законодательства Респу-
блики Таджикистан, определение новизны предлагаемой темы, оценка соответствия объектов эксперти-
зы современному уровню научных, технических и технологических знаний, тенденциям и приоритетам 
научно-технического развития, принципам государственной научно-технической политики, требовани-
ям экологической безопасности, экономической целесообразности, анализ эффективности использова-
ния имеющегося научно-технического потенциала, оценка результативности научно-исследовательских 
работ, опытно-конструкторских и технологических разработок [4].

Совет по координации НИР в соответствии с его полномочиями организует научную и научно-
техническую экспертизу представленных программ и проектов и направляет их в Министерство экономи-
ческого развития и торговли Республики Таджикистан. Министерство проводит финансовую экспертизу 
общей суммы расходов, направленных на реализацию программ и проектов, и принимает решение о целесо-
образности выполнения предложенных тем и об их финансировании за счет государственного бюджета [5].

Анализ показал, что такой процесс финансирования и утверждения научных и научно-технических 
программ и проектов не дал существенных результатов. В целях достижения целей Национальной 
стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. 30 сентября 2021 г. постановлени-
ем Правительства Республики Таджикистан утверждены Правила финансирования заказных научно-
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исследовательских проектов в Республике Таджикистан. Согласно данным правилам определены ба-
зовое, грантовое и программно-целевое финансирование заказных научно-исследовательских проек-
тов. Из-за недостаточности финансирования науки процесс финансирования и утверждения научных и 
научно-технических программ и проектов остался прежним.

Таким образом, для достижения поставленных стратегических целей финансирование науки долж-
но быть увеличено до 1,5 % от ВВП, а финансирование научно-инновационных проектов и программ 
должно рассматриваться на основе конкурса и с учетом их практического применения. Необходимо раз-
работать автоматизированную систему мониторинга государственных программ и проектов. Для эф-
фективного использования финансовых ресурсов в ближайшие годы необходимо сократить количество 
научно-исследовательских тем и направить больше средств на научные проекты, имеющие больший эко-
номический эффект.
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Государственная поддержка инновационной деятельности включает совокупность мер, принимае-
мых органами государственного управления в целях создания необходимых правовых, экономических и 
организационных условий, а также стимулов для юридических и физических лиц, осуществляющих ин-
новационную деятельность. Важная роль в стимулировании научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности в Республике Беларусь отводится инновационным фондам, функционирующим в 
соответствии с Положением о порядке формирования и использования средств инновационных фондов 
(утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 7 августа 2012 г. № 357 «О порядке формирова-
ния и использования средств инновационных фондов») [1].

С 2017 г. упразднены отраслевые инновационные фонды и начал функционировать новый меха-
низм формирования и использования средств инновационных фондов, утвержденный Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 28 ноября 2016 г. № 431 «О внесении изменений и дополнений в указы 
Президента Республики Беларусь», в соответствии с которым формируются республиканский центра-
лизованный инновационный фонд (РЦИФ) и 7 местных инновационных фондов (МИФ). Формирова-
ние РЦИФ позволило сконцентрировать ресурсы на значимых инновационных проектах и прикладных 
научных разработках, обеспечить финансирование нового направления использования средств иннова-
ционных фондов — развитие материально-технической базы отраслевых лабораторий, созданных в го-
сударственных научных организациях [2].

Согласно законодательству, инновационные фонды являются целевыми. Средства фондов выделяют-
ся по следующим основным направлениям:

– реализация инновационных проектов, выполняемых в рамках Государственной программы инно-
вационного развития Республики Беларусь (ГПИР);

– выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических ра-
бот, обеспечивающих создание новой продукции, новых (усовершенствованных) технологий, новых 
услуг, в том числе выполняемых в рамках реализации инновационных проектов, работ по организации 
и освоению производства научно-технической продукции, созданной в результате выполнения иннова-
ционных проектов и заданий государственных научно-технических программ;

– финансирование инновационных проектов ГПИР через Белорусский инновационный фонд на воз-
вратной основе;

– организация деятельности и развитие материально-технической базы субъектов инновационной 
инфраструктуры;

– развитие материально-технической базы отраслевых лабораторий, положение о которых определя-
ется Советом Министров Республики Беларусь;

– проведение научных и научно-практических конференций, семинаров, симпозиумов, выставок 
научно-технических достижений, подготовка и издание научно-технической и научно-методической ли-
тературы [1].

Для повышения эффективности использования средств РЦИФ ГКНТ в 2022 г. приняты следующие 
меры:

1. Усовершенствован порядок отбора проектов для финансирования из РЦИФ. В настоящее время 
приоритет имеют проекты V и VI технологических укладов, основанные на отечественных технологи-
ях. Внесены изменения в Инструкцию о порядке работы межведомственной конкурсной комиссии по 
открытому конкурсному отбору проектов (мероприятий) для финансирования за счет средств РЦИФ, 
утвержденную приказом ГКНТ от 3 февраля 2017 г. № 37:



206

Совершенствование инструментов финансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности

– проекты с V и VI уровнем технологических укладов, основанные на отечественных технологиях, в 
том числе импортозамещающих, финансируются из средств РЦИФ на безвозвратной основе;

– проекты с V и VI уровнем технологических укладов, основанные на зарубежных технологиях, и 
(или) проекты III, IV технологических укладов, основанные на отечественных технологиях, финансиру-
ются из средств Белорусского инновационного фонда на льготной возвратной основе;

– иные проекты кредитуются из средств ОАО «Банк развития Республики Беларусь», коммерческих 
банков Республики Беларусь [3].

По состоянию на 01.04.2023 в ГПИР включены 82 проекта, из которых 36 проектов (почти 44 %) осно-
ваны на технологиях V и VI технологических укладов, что на 6 % больше, чем в 2021 г.

2. В целях оперативного перераспределения средств РЦИФ в 2022 г. проведено 5 заседаний межведом-
ственной конкурсной комиссии по открытому конкурсному отбору проектов (мероприятий) для финан-
сирования за счет средств РЦИФ, из которых 4 — в IV квартале 2022 г. В 2022 г. принято 5 постановле-
ний Совета Министров Республики Беларусь, согласно которым в ГПИР включены 17 новых проектов 
(из них 11 проектов основаны на технологиях V и VI технологических укладов), исключены 5 проектов. 
В 2023 г. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2023 г. № 205 «Об изме-
нении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 2021 г. № 642 и от 25 янва-
ря 2023 г. № 62» в ГПИР включены 6 новых проектов (из них 2 проекта основаны на технологиях V и VI 
технологических укладов), исключены 2 проекта [4].

Для повышения эффективности использования средств МИФ приняты следующие меры:
1. Предоставлена возможность финансирования из инновационных фондов импортозамещаю-

щих проектов, включенных в перечень перспективных импортозамещающих инвестиционных проек-
тов, утверждаемый распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от 22 июля 2022 г. № 210р  
«О реализации проектов». Так, на 2022 г. принято постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 8 сентября 2022 г. № 590 «О направлении использования средств инновационных фондов»,  
на 2023 г. — постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2023 г. № 171 «О направ-
лении использования средств инновационных фондов». В 2022 г. только Минский облисполком приме-
нил новый механизм по финансированию импортозамещающих инвестиционных проектов.

2. В 2022 г. в полной мере реализован новый механизм оперативного включения Правительством 
проектов в ГПИР. Так, если в прошлых пятилетках новые проекты включались, как правило, один раз в 
год указами Главы государства, то в 2022 г. принято 5 постановлений Совета Министров Республики Бе-
ларусь, которыми в нее включены 17 новых проектов.

В соответствии с пунктом 2.4 указа № 357 республиканские органы государственного управления 
и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, Националь-
ная академия наук Беларуси, Белорусский республиканский союз потребительских обществ, Федерация 
проф союзов Беларуси, облисполкомы и Минский горисполком формируют внебюджетные централизо-
ванные инвестиционные фонды. Средства инвестиционных фондов зачисляются на специальные счета, 
открываемые органами и организациями в банках Республики Беларусь.

В настоящее время отдельными экспертами, в том числе со стороны госорганов (Министерство свя-
зи и информатизации), рассматриваются предложения о создании отраслевых инновационных фондов 
и консорциумов в целях формирования Реестра импортозамещающего программного обеспечения. Раз-
работка, апробация и ведение реестра предлагается на базе цифровой платформы Министерства связи 
и информатизации1 как уполномоченного органа государственного управления в сфере цифрового раз-
вития и вопросах информатизации [5]. Создание отраслевых инновационных фондов и новых структур 

1 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 апреля 2022 г. № 136 «Об органе государственного управления в 
сфере цифрового развития и вопросах информатизации» в структуре Министерства связи и информатизации учреждается орган 
государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации. В этих целях данное министерство 
наделяется дополнительными полномочиями в части управления процессами цифрового развития в государстве, цифровой 
трансформации системы государственного управления и всех отраслей экономики, в частности это касается:
– обеспечения согласованности и единства действий государственных органов (кроме Национального банка), а также 
государственных организаций, хозяйственных обществ, в отношении которых Республика Беларусь либо административно-
территориальная единица, обладая долями (акциями) в уставных фондах, может определять решения, принимаемые этими 
хозяйственными обществами (далее, если не указано иное, — государственные органы и организации), при решении 
общегосударственных и межотраслевых задач;
– регулирования деятельности по созданию и развитию государственных цифровых платформ, информационных систем и 
ресурсов (за исключением банковских систем, а также систем, предназначенных для осуществления особого контроля в сфере 
предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и 
финансирования распространения оружия массового поражения, и ресурсов, используемых для этих целей).
Указ расширяет механизмы финансовой поддержки процессов цифрового развития, а также создает механизм внедрения 
разработанных (существующих на рынке) программных продуктов.
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в виде консорциумов, ориентированных на разработку ключевых ИТ-решений, как предлагается мини-
стерством, чрезмерно усложнит администрирование бизнес-процессов. 

Ввиду упразднения отраслевых инновационных фондов в связи с введением с 2017 г. нового механиз-
ма формирования и использования средств инновационных фондов, а также функционирования внебюд-
жетных централизованных инвестиционных фондов, трансформация инновационных фондов на отрасле-
вом уровне путем возврата к утратившей актуальность правоприменительной практике не целесообразна.
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РеСПУБЛиКи БеЛАРУСЬ ВенЧУРнЫХ инСТРУМенТоВ 
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Начиная с середины 1990-х гг., для разрешения доступа Республики Беларусь к глобальным ресурсам 
международного капитала со стороны мировых финансовых центров в рамках миссии Международно-
го валютного фонда, Всемирного банка (Международного банка реконструкции и развития (МБРР)), Ев-
ропейского союза1 и других интеграционных структур в формате партнерства инициировались для вне-
дрения в республике рекомендации по либерализации экономики, в том числе в сфере венчурной инду-
стрии, соотносящиеся с принципами формирования современной капиталистической модели. Одним 
из ключевых приоритетов построения такой модели является создание условий, благоприятствующих 
свободному доступу компаний к бизнес-знаниям, рынку и капиталу.

В январе 2019 г. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил кон-
сультации с Республикой Беларусь на уровне макроэкономических ведомств. В формате проведенных 

1  В конце 2020 г. ввиду санкционного давления со стороны Евросоюза (ЕС) в отношении Республики Беларусь белорусской 
стороной приостановлено участие в инициативе Восточного партнерства ЕС [2].
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консультаций отмечалось, что в Беларуси присутствуют риски, связанные с быстрым увеличением го-
сударственного долга и высокой долларизацией, в связи с чем рекомендовалось официальным органам 
страны реализовать структурные реформы, включая реструктуризацию государственных предприя-
тий. Директора МВФ приветствовали прогресс, достигнутый в реализации рекомендаций по резуль-
татам Программы оценки финансового сектора, и призвали осуществить оставшиеся меры. Они обра-
тили внимание, что развитие внутреннего рынка капитала, в том числе венчурного, станет ключевым 
компонентом успешной либерализации экономики страны. Директора подчеркнули, что осуществление 
структурных реформ играет ключевую роль в сокращении макроэкономической уязвимости и повыше-
нии потенциала роста республики [1].

Беларусь является членом МБРР с 1992 г. Сотрудничество с МБРР базировалось на Рамочной стра-
тегии партнерства Группы Всемирного банка для Республики Беларусь на 2018–2022 гг. В рамках экс-
пертной поддержки правительства республики МБРР консультировал макроэкономические и отрасле-
вые министерства по вопросам совершенствования управления государственными финансами, улучше-
ния инвестиционного климата, формирования венчурных институтов [3]. С момента членства Беларуси 
общая сумма ресурсов, предоставленных банком на реализацию ряда значимых инвестиционных про-
ектов, превысила 2 млрд долл. США. Согласно заявлению Группы Всемирного банка касательно специ-
альной военной операции в Украине и применения в отношении Республики Беларусь экономических 
санкций, с мая 2020 г. не было одобрено для республики ни одного займа, со 2 марта 2022 г. остановле-
ны все программы.

Международная финансовая корпорация IFC является одной из организаций Группы Всемирного 
банка и крупнейшим учреждением в области глобального развития, работающим исключительно с част-
ным сектором развивающихся стран, в том числе Республики Беларусь. На 1 января 2020 г. IFC вложи-
ла более 850 млн долл. США на реализацию в Беларуси 60 инвестиционных проектов и предоставление 
коммерческим банкам финансирования для последующего кредитования субъектов малого и средне-
го предпринимательства. Краткосрочное и долгосрочное финансирование IFC способствовало повыше-
нию доступности финансовых ресурсов для белорусского бизнеса. IFC также оказывало консультатив-
ное содействие Правительству Республики Беларусь по улучшению условий для привлечения иностран-
ных инвестиций, в том числе в сфере венчурной индустрии [4].

Отсутствие в Беларуси либеральной правовой основы для формализации мер по развитию венчур-
ного капитала2, рекомендуемых международными финансовыми учреждениями, предопределило ини-
циацию внедрения в республике отдельных инструментов английского права, характерных для совре-
менной модели венчурной деятельности, таких, например, как конвертируемый займ, опцион и др., до-
ступные для стартапов при структурировании венчурных сделок3 в высокотехнологичных странах. В це-
лях либерализации условий для развития белорусской IТ-отрасли и оперативного привлечения старта-
пами венчурного капитала в стране предпринята попытка внедрить новые правовые конструкции для 
резидентов Парка высоких технологий (ПВТ) в порядке эксперимента в соответствии с Декретом Прези-
дента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» [6]. После апро-
бации экспериментальных норм предполагалось имплементировать их в национальное гражданское за-
конодательство. На стадии разработки декрета № 8 нормотворческим органом (ПВТ) определены сле-
дующие организационно-правовые предпосылки заимствования из английского права некоторых эле-
ментов:

– в отечественном законодательстве не предусмотрены юридические инструменты и экономические 
практики для структурирования сделок, содействующие ускоренному привлечению инвестиций, в том 
числе на ранней стадии запуска стартапа;

– из-за законодательных ограничений большинство венчурных сделок с участием резидентов ПВТ 
заключаются вне юрисдикции Республики Беларусь, что создает дополнительные риски и неудобства 
для иностранных предпринимателей либо сделки не совершаются из-за нежелания внешних инвесторов 
работать в условиях белорусского законодательства;

2  Венчурный капитал (VC) — это форма частного капитала и тип финансирования, которое инвесторы предоставляют 
начинающим компаниям и малым предприятиям, предположительно имеющим долгосрочный потенциал роста. 
Венчурный капитал обычно поступает от состоятельных инвесторов, инвестиционных банков и любых других финансовых, 
преимущественно негосударственных, организаций.
3 Структурирование сделок, в том числе венчурных, включает разработку сценария их проведения, а также планирование 
комплекса оценочных, аудиторских, юридических процедур и условий участия инвестора в сделке. Под структурированной 
сделкой подразумевается, что выбранная форма организации деловой операции зафиксирована в правовом соглашении 
(договоре), устанавливающем отношения ответственности между различными сторонами, имеющими интерес в данной 
операции [5].
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– не просматривается альтернатива по оперативной и резкой либерализации инвестиционного кли-
мата иным способом, кроме законодательным.

При создании для резидентов ПВТ гибридной формы объединения отдельных элементов разных си-
стем права (белорусской и англосаксонской) считалось, что их эффективная адаптация в сфере венчур-
ной индустрии нивелируют возможные риски, связанные со следующими обстоятельствами:

1. Современная либеральная модель венчурной деятельности выступает в качестве инструмента эко-
номической политики экспансии финансового капитала стран-лидеров, используемой для достижения 
ими своих целей за счет остальных стран. Мировые лидеры современной капиталистической модели 
венчурного бизнеса — это страны, представляющие английскую правовую модель (США — лидер в За-
падном полушарии, в Европе лидерство за Великобританией). Эти же страны во главе с США формиру-
ют повестку дня и являются лидерами также в других отраслях финансового сектора современной капи-
талистической модели экономики (фондовом, банковском).

2. Стартапы, движимые венчурным капиталом, являются частью международных бизнес-стратегий, 
направленных на монополизацию рынка товаров и услуг, извлечение сверхдоходов одной стороны за 
счет избыточных требований другой. В то же время либеральный сценарий развития венчурными инве-
сторами бизнес-среды не позволяет гарантировать соблюдение национальных интересов и сохранение 
суверенитета в условиях доминирования западных капиталистических стран.

3. Фактически единственным источником венчурных инвестиций в стране остается российско-
белорусский фонд RBF Ventures. Традиционно капиталистическая схема венчурного финансирования 
была взята за основу при создании в 2016 г. Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций с раз-
мером 1,4 млрд рос. руб. Общий период деятельности фонда составляет 10 лет, в том числе 5 лет — ин-
вестиционный период. Однако чрезмерно оптимистичные ожидания создателей фонда не оправдались 
на практике. Российско-белорусский фонд не стал значимым элементом инфраструктуры национальных 
инновационных систем. Так, портфель 4 реализуемых проектов составил 4,45 млн долл. США (около 330 
млн рос. руб.), то есть освоение средств неоправданно низкое — 23,6 % от размера фонда.

4. Белорусское право основано на систематизации нормативных правовых актов, а английское — на 
верховенстве судебного прецедента.

В целях дальнейшего совершенствования законодательства по развитию венчурной деятельности в 
стране Национальный центр законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) продолжил рабо-
ту по имплементации используемых на базе декрета № 8 новых экспериментальных институтов англий-
ского права (таких как конвертируемый займ, соглашение о предоставлении опциона на заключение 
договора, опционный договор, соглашение о возмещении имущественных потерь, возможность испол-
нять и прекращать обязательства) на уровне Гражданского кодекса Республики Беларусь (ГК). Целепо-
лагание НЦЗПИ на заимствование отдельных правовых конструкций венчурной деятельности, активно 
применяемых в странах-лидерах и ориентированных на частный капитал, соотносится с рекомендация-
ми международных финансовых учреждений в отношении Республики Беларусь.

Для организации нормотворческого процесса на национальном уровне потребовалось обеспечить 
поэтапное выполнение ряда юридических процедур, связанных с внесением в ГК новелл с учетом поло-
жений п. 5 декрета № 8. С введением в гражданский оборот (ГК) новых правовых конструкций их ис-
пользование станет возможным для всех субъектов венчурной инфраструктуры, ввиду этого в кратко-
срочной перспективе не требуется разрабатывать и принимать аналогичные нормы в нормативных пра-
вовых актах иной юридической силы.

В среднесрочной перспективе, с учетом имеющихся актуальных наработок, предстоит работа по по-
строению венчурной экосистемы Республики Беларусь, которая способствовала бы увеличению дове-
рия, межведомственного и межрегионального взаимодействия для решения экономических, социаль-
ных и экологических задач в условиях гибридных войн и санкционного давления на экономику стра-
ны. Государственный подход предполагает целостность к пониманию эффективности — сбалансиро-
вать потребности рынка для так называемых быстрорастущих компаний «газелей» и «единорогов», оце-
нить внутренние и внешние возможности для управления венчурной деятельностью, обеспечить обрат-
ную связь с участниками экосистемы, определить подходящую рыночную нишу для государственного 
участия.

Список литературы:
1. Исполнительный совет МВФ завершил консультации 2018 года в соответствии со Статьей IV с Республи-

кой Беларусь [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.imf.org/ru/News/Articles/2019/01/18/pr1907-imf-
executive-board-concludes-2018-article-iv-consultation-with-the-republic-of-belarus. — Дата доступа: 04.10.2023.

2. Европейский союз [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://mfa.gov.by/mulateral/organization/list/
c5eed1b3d159efd8.html. — Дата доступа: 04.10.2023.



210

Совершенствование инструментов финансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности

3. Международный банк реконструкции и развития [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.
vsemirnyjbank.org/ru/who-we-are/ibrd. — Дата доступа: 04.10.2023.

4. Общая информация о взаимодействии с международными финансовыми организациями [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: https://economy.gov.by/ru/obschaja_info_mfo-ru/. — Дата доступа: 05.10.2023.

5. Юридические аспекты оформления «посевных» и венчурных сделок [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.businessplanconsult.ru/wp-content/uploads/2014/11/RVK.pdf. — Дата доступа: 05.10.2023.

6. Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» [Элек-
тронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. — Минск, 2023.

оСоБенноСТи оБеСПеЧениЯ ЦеЛеВоГо и ЭФФеКТиВноГо 
иСПоЛЬЗоВАниЯ СРеДСТВ МеСТнЫХ инноВАЦионнЫХ 
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В продолжительных и усиливающихся санкционных условиях [1] основным направлением обеспече-
ния экономической безопасности Республики Беларусь является создание новых производств и внедре-
ние передовых технологий и решений, в том числе в сфере цифрового развития.

В целях реализации мероприятий, связанных с инновациями, в стране функционирует институт 
инновационных фондов [2]. Средства республиканского централизованного инновационного фон-
да (РЦИФ) направляются на реализацию проектов общегосударственного значения. Для ускорения 
научно-технического и инновационного развития регионов формируются местные инновационные 
фонды (МИФ). С учетом законодательной специфики [2] направлений использования средств МИФ 
больше, при этом научных компетенций в регионах меньше. В динамике данная особенность трансфор-
мировалась в закономерность сравнительно невысокого уровня ежегодного освоения средств МИФ.  
В условиях цифровой трансформации указанные обстоятельства усложняются риском необеспечения 
целевой направленности инновационных средств.

В этой связи актуальной задачей совместной деятельности региональных государственных органов и на-
ционального регулятора научно-технического и инновационного развития являются повышение эффектив-
ности использования средств МИФ и обеспечение соблюдения принципа их целевого использования.

По результатам анализа установлено, что итоговый годовой уровень освоения средств МИФ изме-
няется в широком диапазоне. Так, на примере 2022 г. он варьируется от 36,7 до 99,8 %. Данная законо-
мерность подкреплена особенностями географического и общественного разделения труда в регионах.

В совокупности объемы МИФ традиционно выше РЦИФ [3], при этом большая часть средств МИФ 
направляется не на научные исследования и разработки (до 1,0 %), что характерно для РЦИФ (около тре-
ти всего объема), а на реализацию инновационных проектов (до двух третей ежегодного объема). Начи-
ная с 2023 г., у региональной исполнительной власти существует практическая возможность резервиро-
вания до 30,0 % от общего объема МИФ на реализацию мероприятий и пилотных проектов в сфере циф-
рового развития [4], при этом база для расчета такой доли не установлена [4], а проектная активность 
регионов в данном направлении сдерживается ограниченным кадровым и научно-техническим потен-
циалами. Данные обстоятельства указывают на необходимость установления поэтапности в освоении 
объемов МИФ.

Таким образом, текущая структура использования средств МИФ подтверждает основные положе-
ния теории пространственной диффузии инноваций [5]: подсистема региональных организационных 
и научно-производственных связей направлена на использование готовых решений, предлагаемых 
рес публиканскими разработчиками. Подход, характеризующийся одновременно жесткой централиза-
цией научно-технического потенциала и неоднозначностью управления инновационными ресурсами  
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на местах, не соответствует положениям закона необходимого разнообразия [6], что проявляется в том 
числе в ненадлежащем обеспечении реализации основных принципов бюджетного законодательства [7].

В целях увеличения эффективности использования средств МИФ, обеспечения их целевой направ-
ленности, а также сохранения высокого бюджетного рейтинга регионов необходимо сформировать бла-
гоприятные условия для роста научно-технической и инновационной активности налоговых резиден-
тов областей:

1. Начальным этапом этого должно стать сближение законодательства, регулирующего развитие от-
раслей экономики, и законодательства в области научно-технической и инновационной деятельности. 
Примером может послужить реализация мероприятий в сфере цифрового развития в качестве заданий 
по проведению опытно-конструкторских работ по разработке программных продуктов и аппаратно-
программных комплексов за счет средств МИФ и их внедрению в организациях в рамках региональ-
ных научно-технических программ. Для обеспечения контроля со стороны облисполкомов предлагает-
ся предусмотреть включение таких проектов в региональные комплексы мероприятий (прежде всего в 
программы социально-экономического развития административно-территориальных единиц областно-
го уровня) и ежегодные планы расходов МИФ.

Кроме того, в соответствии с высокой требовательностью к действующему порядку формирования 
инновационных фондов [2] конкурсный отбор НИОК(Т)Р организаций, претендующих на финансиро-
вание за счет «инновационных» средств, рекомендуется осуществлять с учетом соответствия таких ра-
бот ряду критериев (например, не менее трем):

– обеспечение коммерциализации результатов научно-технической деятельности (НТД) посред-
ством реализации товаров (работ, услуг), создаваемых (выполняемых, оказываемых) с применением ре-
зультатов НТД;

– направленность на импортозамещение и (или) обеспечение национальной безопасности;
– экспортная ориентированность вновь освоенной продукции (услуг), получаемых на основе резуль-

татов НТД;
– реализация защиты прав интеллектуальной собственности на результаты НТД;
– обеспечение технологической (технической) подготовки, модернизации действующих производств 

и (или) создания новых производств.
2. Промежуточным этапом повышения энтропии научно-технической и инновационной деятельно-

сти в регионах [9] может послужить формирование законодательной базы разработки, реализации и фи-
нансирования комплексных проектов будущего [8].

Ярким примером региональной направленности является комплексный проект будущего «Точное 
земледелие» (см. рисунок).

 
Инновационный цикл комплексного проекта будущего «Точное земледелие»
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Инструментами реализации комплексных проектов будущего являются государственные програм-
мы [8]. В настоящее время единый механизм финансирования и выполнения планов мероприятий таких 
проектов не выработан. Объединение подходов к финансированию мероприятий проектов будущего и 
отведение основной роли инновационным фондам при условии закрепления инноваций в регионах мо-
жет послужить приоритетным направлением деятельности заинтересованных органов.

3. Заключительным этапом работ в области продвижения инноваций в регионы могут выступить 
стратегические проекты, инициируемые на самом высоком законодательном уровне. Фактически си-
стема реализации стратегических проектов предусмотрена Государственной программой инноваци-
онного развития (ГПИР) [10], при этом такие проекты требовательны к кадровому и производствен-
ному потенциалам и подразумевают единовременное внедрение нескольких инноваций в пределах 
административно-территориальных единиц при рациональном сочетании факторов инвестиционной 
деятельности. Это обуславливает необходимость построения подсистемы наиболее значимых проектов 
ГПИР, реализуемых в приоритетном порядке за счет средств инновационных фондов.

Таким образом, в целях сохранения целевой направленности средств МИФ и постепенного повышения 
эффективности их использования цепочку средств МИФ следует выстраивать от региональных научно-
технических программ через комплексные проекты будущего к стратегическим инновационным проектам.
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Для компаний, занимающихся исследованиями, созданием инновационных продуктов и потенциаль-
но новых услуг, жизненно важно следить за трендами, прогнозировать и определять технологические тен-
денции еще до того, как новшество увидит свет. Такие компании каждый день анализируют рынок, ищут 
возможность вступления на рынки сбыта новейших инновационных продуктов и услуг. Для достиже-
ния своих целей компании пользуются огромным количеством инструментов и методов. В этой статье 
используются методы анализа наряду с мировыми экспертными мнениями для заключения по рынкам 
полупровод ников, микроэлектроники, того, как данный рынок влияет на производство в Беларуси.

В нашей реальности главной инновацией являются компьютерные системы, интернет, искусствен-
ный интеллект, информационные технологии и все, что с ними связано. Развитие технологий влияет на 
любую из сторон нашей жизни, благосостояния общества и государства. Начиная от удобств, которые 
нам дают смартфоны, заканчивая различными сферами: экономикой, медициной, образованием — все 
это напрямую зависит от развития компьютерных технологий, а компьютеры и любая другая техника, в 
свою очередь, зависима от производства микроэлектроники и полупроводников [1].

Объективно оценивая ситуацию с долей выпуска полупроводников и чипов, можно сделать вывод о 
том, что лидером является Тайвань, за ним следует Южная Корея, а КНР и США в этой сфере играют со-
всем небольшую роль, о других странах и говорить не приходится. 

Самый крупный производитель таких чипов — TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), 
также занимающийся разработками более продвинутых полупроводников. Он не просто продает сред-
ние по своему качеству и мощности чипы, как это делают США, а создает и продает лучшую в своем роде 
микроэлектронику, чипы и полупроводники [2].

Рынок полупроводников глобален, и без участия в цепочке производителя микрочипов перестанут 
работать компании, которые создают оборудование для производства таких чипов, замедлится проек-
тирование и создание программного обеспечения. Фактически рынок полупроводников разделен в раз-
ных долях между TSMC (до 80 %) и Samsung (до 12 %). На остальные фирмы приходится лишь около 8 %. 
Получается, что TSMC является монополистом в отрасли высокотехнологичных чипов и полупроводни-
ков. Из-за того, что практически только одна компания на небольшом острове занимается разработкой 
такой сложной и такой нужной всему миру технологии, от успехов и неудач этой компании зависит це-
лая индустрия всего, что связано с любой техникой, компьютерами, интернетом и любыми информаци-
онными технологиями. 

Такое зависимое положение привело к кризису полупроводников, который длился с 2020 по 2022 г., 
негативные последствия которого мы только сейчас перестаем ощущать. Кризис произошел по несколь-
ким причинам, первой из которых стала природная катастрофа на острове Тайвань. Тогда из-за засу-
хи TSMC сократило производство на 12–18 %. Для производства полупроводников необходимо боль-
шое количество пресной воды, из-за засухи, первой по силе за 56 лет, произошел сбой почти во всех 
отраслях, где необходимы полупроводники [3]. Второй причиной, как по совпадению, стала пандемия 
COVID-19, которая привела к еще одному кризису — «контейнерному», когда нарушились цепочки по-
ставок [4]. Из-за перехода на дистанционную работу и учебу произошел дисбаланс спроса и предложе-
ния на полупроводники, ведь у населения вырос спрос на компьютеры. Предложение просто не поспе-
вало за резким увеличением спроса, так и возник «кризис полупроводников».

Было еще несколько факторов, усугубивших «кризис полупроводников». Первым является торговая 
война между США и Китаем, тогда США ввели ограничения по поставкам полупроводников для компа-
нии Huawei, а также запретили некоторым крупным IT-компаниям, например Google, работать с Китаем 
(до сих пор техника с китайской прошивкой не поддерживает сервисы американского IT-гиганта) [5]. Со 
стороны Китая, в свою очередь, был приостановлен экспорт неона, такого важного сырья для производ-
ства полупроводников; Китай также перестал экспортировать другие комплектующие, необходимые для 
индустрии производства полупроводников. Вторым фактором стали санкции США и ЕС в отношении 
России, которые снова расшатали цепочки поставок после ослабления COVID-19, а также почти свели 
на нет экспорт сырья. В результате этого цены на тот же неон выросли почти в 5 раз, а дефицит данного 
газа может привести к тому, что некоторые чипы будет просто невозможно произвести.
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Как видим, виновницей «кризиса полупроводников» стала совокупность различных факторов и кри-
зисов, природных катаклизмов и напряженных отношений между странами. Уже сейчас главным на-
правлением в технологиях является преодоление «кризиса полупроводников», сама их разработка явля-
ется очень сложным технологическим процессом, целые страны не могут наладить выпуск такой про-
дукции. Получилось так, что действия монополии TSMC и их неспособность покрыть резкий всплеск 
спроса привели к дефициту высокотехнологичных чипов по всему миру.

В данный момент странам удалось практически стабилизировать ситуацию, и, как ни странно, в этом 
отчасти помог спрос на технику из-за самоизоляции во время COVID-19. В ближайшем будущем можно 
ожидать стабилизацию ситуации, ведь когда-то нужно выбираться из такого кризиса.

«Кризис полупроводников» положительно повлиял на одну из белорусских отраслей. Практически 
каждый автолюбитель заметил укрепление позиций китайских автоконцернов. Преимущества Китая по 
поставкам полупроводников позволили китайским автомобилям ворваться на рынок автомобилей. Од-
ним из таких предприятий стало китайское Geely. Соответственно, белорусско-китайское предприятие 
по сборке легковых автомобилей «Белджи» не осталось в стороне и нарастило производство. Спрос уве-
личился в 3 раза, что крайне положительно повлияет на экономику в долгосрочной перспективе.

В заключение хочу подчеркнуть, что самым важным технологическим прогнозом на ближайшие не-
сколько лет является то, что все крупные союзы государств будут наращивать и развивать производство 
полупроводников. Этим на данный момент начала заниматься Россия; США развивают существующие 
предприятия; Китаю тоже пришлось инвестировать в свою отрасль полупроводников, ведь из-за санк-
ций предприятия этой страны не дополучают таких важных полупроводников. Для Беларуси и России 
вход Китая на рынок полупроводников определенно хорошая новость. До 2025 г. только Китай собира-
ется вложить в эту отрасль до 1,5 трлн долл. США, и просто очевидно, что производство полупроводни-
ков будет развиваться во всех других странах-лидерах. 
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Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 27 мая 2019 г. № 197 «О научной, научно-техни ческой 
и инно вационной деятельности» государственная политика в сферах научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности формируется в соответствии с приоритетными направлениями научной, научно-
технической и инновационной деятельности [1].



216

Технологическое прогнозирование

Под приоритетными направлениями научной, научно-технической и инновационной деятельности 
Республики Беларусь понимаются важнейшие направления научно-технологического развития, в рам-
ках которых создаются и используются технологии, которые вносят значительный вклад в повышение 
конкурентоспособности, ускорение экономического роста и обеспечение национальной безопасности 
страны за счет формирования и развития наукоемких и высокотехнологичных секторов экономики. 

Приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности в Ре-
спублике Беларусь формируются на основе результатов разработки Комплексного прогноза научно-
технического прогресса Республики Беларусь (КП НТП) (пункт 1 статьи 5 Закона Республики Беларусь 
от 12 июля 2023 г. № 279-3 «Об изменении Закона Республики Беларусь “О государственном прогнозиро-
вании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь”») и утверждаются Пре-
зидентом Республики Беларусь [2].

Системным документом, определяющим порядок разработки прогноза научно-технического про-
гресса в Республике Беларусь, является распоряжение Премьер-министра Республики Беларусь  
от 15 февраля 2023 г. № 34 «Об организации разработки Комплексного прогноза научно-технического 
прогресса Республики Беларусь» [3].

Непосредственным исполнителем работ, связанных с разработкой комплексных прогнозов научно-
технического прогресса Республики Беларусь, в 1998–2010 гг. был Институт экономики НАН Беларуси. 
В частности, он разработал КП НТП на 2001–2020, 2006–2025 и 2010–2030 гг. В 2015 г. непосредственным 
исполнителем работ, связанных с разработкой КП НТП на 2016–2020 гг. и на период до 2030 г., являлось 
ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Белару-
си»; КП НТП на 2021–2025 гг. и на период до 2040 г. разрабатывался в ГУ «Белорусский институт систем-
ного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» [4].

В текущем году КП НТП также разрабатывается ГУ «БелИСА» по актуализированной методологии 
цикла прогнозирования 2021–2025.

В данной статье излагается актуализированная методология разработки комплексного прогноза 
научно-технического прогресса Республики Беларусь с учетом особенностей функционирования нацио-
нальной экономики.

Основные понятия, термины и их определения. Комплексный прогноз научно-технического прогрес-
са Республики Беларусь  — это научно обоснованное представление о возможных вариантах научно-
технологического развития Республики Беларусь в среднесрочном и долгосрочном периоде в контексте 
мирового научно-технологического развития. КП НТП служит основой для определения системы прио-
ритетов научной, научно-технической и инновационной деятельности в Республике Беларусь, перспек-
тивных прорывных технологий и инновационных продуктов.

Цель разработки КП НТП — обеспечение повышения эффективности научной, научно-технической 
и инновационной деятельности в Республике Беларусь.

Среднесрочный КП  НТП разрабатывается по видам экономической деятельности согласно  
ОКРБ 005-2011 на 5-летний период не позднее, чем за полгода до начала планирования развития эконо-
мики государства на указанный период.

Долгосрочный КП НТП разрабатывается на 10-летний и более период прогнозирования, является 
дополнением среднесрочного КП НТП.

Объекты прогнозирования — перспективные инновационные технологии, продуктовые группы, то-
вары или услуги, содержащиеся в КП НТП.

В соответствии с принятым Палатой представителей 15 июня 2023 г. и одобренным Советом Респуб-
лики проектом Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь “О государ-
ственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь”», 
КП НТП разрабатывается на двадцать лет за два с половиной года до начала прогнозируемого периода 
исходя из комплексного анализа научно-технологического и производственного потенциалов Республи-
ки Беларусь [2].

Результаты КП  НТП учитываются при разработке национальной стратегии устойчивого развития 
Республики Беларусь и стратегий развития отраслей экономики (видов экономической деятельности).

Важнейшими задачами, решение которых необходимо для достижения поставленной цели, являют-
ся следующие:

– анализ тенденций мирового научно-технологического развития;
– оценка текущего состояния научно-технической сферы в Республике Беларусь;
– сопоставления мировых тенденций и уровня развития научно-технической сферы Республики Бе-

ларусь в различных отраслях экономики.
До начала разработки КП НТП формируются экспертные группы.
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Формирование экспертных групп производится на основании анализа опыта научной, практи-
ческой и экспертной деятельности ученых и специалистов, а также рекомендаций ведущих научно-
исследовательских и образовательных учреждений, организаций и объединений Республики Беларусь.

Для принятия решения о включении кандидата в экспертную группу используются следующие критерии:
– образование, наличие ученой степени и ученого звания;
– стаж работы в соответствующей отрасли;
– опыт участия в разработке программных документов, аналитических материалов, подтвержденные 

соответствующими документами.
Персональный состав экспертных групп формируется на паритетной основе из представителей гос-

органов, научных кругов, организаций-разработчиков научно-технической продукции и бизнес-сообщества, 
согласовывается с соответствующим республиканским органом государственного управления, государ-
ственным концерном (РОГУ) и утверждается решением временной межведомственной рабочей группы по 
разработке КП НТП на 2026–2030 гг. и на период до 2045 г. (при необходимости корректируется).

Этапы разработки КП НТП. На первом этапе составляется перечень объектов прогнозирования.
Перечень объектов прогнозирования в соответствии с мировой практикой формируется методом 

Дельфи группами экспертов.
По согласованию с Министерством экономики Республики Беларусь, для определения перечня объ-

ектов прогнозирования формируется 10 экспертных групп по видам экономической деятельности, ко-
торые вносят максимальный вклад в ВВП страны: (А) Сельское, лесное и рыбное хозяйство, (В) Горно-
добывающая промышленность, (С) Обрабатывающая промышленность, (D) Снабжение электроэнерги-
ей, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом, (E) Водоснабжение; сбор, обработ-
ка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, (F) Строительство, (J) Информация и 
связь, (H) Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, (P) Образо-
вание, (QA) Здравоохранение.

Группа (С) Обрабатывающая промышленность, исходя из наибольшего вклада в ВВП государства, диф-
ференцирована на 13 отдельных подгрупп по отдельным видам экономической деятельности: (CA) Произ-
водство продуктов питания, напитков, табачных изделий, (CB) Производство текстильных изделий, одеж-
ды, изделий из кожи и меха, (CD) Производство кокса и продуктов нефтепереработки, (CE) Производство 
химических продуктов, (CF) Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических 
препаратов, (CH) Металлургическое производство. производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования, (CI) Производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры, (CJ) 
Производство электрооборудования, (CK) Производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки, (CL) Производство транспортных средств и оборудования, (CM) Производство прочих го-
товых изделий; ремонт, монтаж машин и оборудования, (CC) Производство изделий из дерева и бумаги; 
полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации, (CG) Производство 
резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов.

Результатом первого этапа является сформированный перечень объектов прогнозирования, предва-
рительно рассмотренный заинтересованными республиканскими органами государственного управле-
ния, курирующими развитие соответствующих отраслей экономики.

На втором этапе для каждого объекта прогнозирования осуществляется определение значений трех 
групп параметров:

– мировые тренды по публикациям и патентам;
– емкость мирового рынка;
– состояние инфраструктуры Республики Беларусь.
Первые две группы параметров характеризуют востребованность объекта прогнозирования на пе-

риод прогнозирования. Третья группа параметров характеризует реализуемость объекта прогнозирова-
ния на период прогнозирования.

Мировые тренды по публикациям и патентам для каждого объекта прогнозирования оцениваются 
на основе анализа научных публикаций в зарубежных источниках и патентов в зарубежных патентных 
базах данных за 5 предыдущих лет.

Емкость мирового рынка для каждого объекта прогнозирования определяется на основе маркетин-
говых исследований. Оценка емкости рынка проводится в разрезе следующих рекомендованных рын-
ков: Республика Беларусь, Российская Федерация, СНГ, ЕАЭС, АСЕАН, Китайская Народная Республи-
ка, Латинская Америка, Африка.

Состояние инфраструктуры страны для каждого объекта прогнозирования оценивается по совокуп-
ности следующих параметров:

– состояние производственных мощностей (производится ли товар, оказывается ли услуга или ис-
пользуется технология в настоящее время; если это так, то в каких организациях; может ли быть органи-
зовано производство, оказание услуги или использование технологии на имеющихся мощностях);
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– количество НИОК(Т)Р, зарегистрированных в государственном реестре НИОК(Т)Р за последние  
5 лет, с учетом сведений о степени готовности объекта прогнозирования к серийному производству; 
указанный параметр позволяет определить стадию исследования объекта прогнозирования; 

– количество отечественных научных публикаций и количество патентов, зарегистрированных в па-
тентных базах и реестрах Национального центра интеллектуальной собственности;

– кадровый потенциал (специалисты, ученые, рабочие), главная цель оценки которого заключается 
в определении способности имеющихся кадров обеспечить производство конкретного объекта прогно-
зирования;

– оценка импортозависимости объекта прогнозирования с указанием доли импортозависимой со-
ставляющей (необходимый импорт оборудования, комплектующих, сырья и др.).

На третьем этапе формирования КП НТП для каждого объекта прогнозирования рассчитывает-
ся индекс перспективности, который является совокупным значением вышеперечисленных параметров 
востребованности и реализуемости; сумма индексов перспективности объектов прогнозирования по 
отраслям экономики, видам экономической деятельности и направлениям НТР позволяет получить их 
рейтинги.

Полученные рейтинги объектов прогнозирования с учетом предполагаемого периода времени появ-
ления на рынке представляют собой основное содержание среднесрочного и долгосрочного КП НТП.

Использование результатов КП НТП для планирования социально-экономического развития страны. 
Результаты КП НТП могут быть использованы: 

– при разработке документов стратегического планирования развития экономики Республики Бела-
русь на 2026–2030 гг. и на период до 2045 г.; 

– формировании государственных программ научно-технического и инновационного развития;
– определении перспективных для республики наукоемких производств;
– определении направлений модернизации существующих производств и необходимости строитель-

ства новых;
– определении приоритетности финансирования разработок в научно-технической сфере;
– выработке направлений сотрудничества в рамках Союзного государства и программ международ-

ного сотрудничества.
Кроме того, результаты КП НТП могут представлять интерес для науки, образования, бизнеса, дру-

гих заинтересованных сторон и предназначены для использования:
–  НАН Беларуси и вузами страны  — в ходе определения приоритетных направлений научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; востребованных направлений инновационной де-
ятельности и разработок планов научных исследований; прорывных технологий для последующей раз-
работки; необходимости создания кластеров организаций, занимающихся исследованиями в смежных 
областях наук; для разработки программ подготовки (переподготовки) кадров по перспективным на-
правлениям; для оценки потребности в кадровом потенциале и возможности подготовки специалистов 
разного уровня в новых областях;

– научно-исследовательскими и другими организациями — для разработки стратегий развития и ин-
вестиционных проектов, направленных на инновационное развитие; для определения механизмов бы-
стрейшего внедрения в производство результатов научных разработок;

– отдельными исследователями — для ознакомления с перспективами развития инноваций в обла-
сти своих научных и профессиональных интересов и для определения тематики дальнейших исследова-
ний и разработок.

Таким образом, КП НТП 2026–2030 с отраслевыми стратегиями и программами сформирует пул ин-
вестпроектов для новой индустриализации экономики.

КП НТП должен стать практикоприменимым инструментом инвестиционно-структурной полити-
ки, позволяющим правильно определить отраслевые точки роста с учетом внешних факторов, имеюще-
гося потенциала и компетенций реального сектора экономики и возможностей отечественной науки.

Прогноз должен способствовать появлению новых отраслей и производств на основе имеющихся 
научно-технических заделов. Он должен четко указывать, куда движутся технологии в мире, по каким 
из них мы имеем компетенции, способны выпускать готовую продукцию и на каких рынках она будет 
пользоваться спросом.
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Научно-технические прогнозы на различные периоды должны быть неотъемлемой составляющей 
при выборе наиболее перспективных направлений технических разработок проектов моделей устройств, 
веществ, оборудования и технологий будущего в современном цифровом мире.

В связи с этим серьезнейшего внимания заслуживают вопросы использования при прогнозировании 
патентной информации, без которой не может быть и речи о точном прогнозировании развития науки 
и техники, так как нет более достоверных и объективных источников, прошедших государственную экс-
пертизу как минимум одной страны, а если мы берем международные заявки, то оценку которых прово-
дят ведущие патентные ведомства мира. 

Прогнозирование как инструмент разработки особого вида информации — «опережающей инфор-
мации» — в будущем не имеет научной ценности, если его результаты не используются в процессе при-
нятия решений, то есть в управлении.

В настоящее время прогнозирование может и должно стать основой стратегического планирования 
и его главных направлений на длительную перспективу.

Управление и принятие действенных решений невозможно без «опережающей» информации, к ко-
торой могут быть отнесены прогнозы о техническом прогрессе, потребностях и возможностях отраслей 
и экономики государства в целом.

Вопросы предвидения и предсказания волновали человека с давних времен. Среди известных ра-
бот — книга перемен «И Цзин» (около VIII в. до н. э.), кольца Раймонда Луллия (XII в.), труды писателей-
фантастов, работы зарубежных, русских и советских футурологов.

Сегодня некоторые специалисты употребляют термин «опережающее развитие», который ввел в обо-
рот один из «красных конструкторов» еще в 1950-х гг. в ответ на вопрос: «Как нам догнать и перегнать 
лидера?», заявивший: «Полетим наперерез».

Принятие научно обоснованных решений по вопросам разработки и производства новых видов про-
дукции, отвечающей требованиям мирового технического уровня и конкурентоспособности при мини-
мальных совокупных затратах на разработку, создание и эксплуатацию (потребление), должно базиро-
ваться на результатах прогнозных исследований в соответствующих областях науки и техники, а так-
же на результатах прогнозной оценки перспективности тех или иных технических направлений с обяза-
тельным использованием мирового патентного фонда.

Процесс формирования упреждающих инноваций начинается с этапа исследований и прогнозиро-
вания. 

В результате исследований выявляются собственные преимущества, достоинства конкурентов, ситуа-
ция на рынке и факторы будущего развития, затем формулируются цели и вероятные сроки их достиже-
ния, а также оцениваются ресурсы, необходимые для их достижения различными способами и путями.

На этапе принятия решений осуществляется выбор наиболее рационального варианта из множества 
прогнозов.
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Сегодня у нас предпочтение отдается способу экспертной оценки. Это, конечно, лучше, чем отсут-
ствие какого-то способа, однако, на мой взгляд, он носит чересчур субъективный характер, поскольку 
даже в отношении возможности промышленной реализации того или иного нового решения приходит-
ся полагаться только на имеющийся опыт конкретного эксперта и его интуицию.

Благодаря современным цифровым технологиям мы имеем онлайн-доступ к мировому патентному 
фонду, объединяющему сотни миллионов документов (США, ЕС, КНР, Япония, РФ и т. д.), являющемуся 
своего рода живым организмом, в котором постоянно что-то вновь появляется, что-то отмирает, что-то 
претерпевает изменения, причем изменения в международных классификациях дают представление о 
новых видах человеческого творчества.

Для повышения эффективности производства и завоевания конкурентных преимуществ необходи-
мо оперативное использование последних достижений науки и техники. Это возможно лишь при научно 
разработанной системе (методике) использования мировой патентной информации, которая будет ак-
тивно содействовать формированию технической политики.

Разработка методики использования патентной информации для формирования технической политики 
страны должна вестись на базе использования мирового патентного фонда в сочетании с другими источни-
ками научно-технической, экономической, конъюнктурной и правовой информации, доступными онлайн. 
Методика должна обеспечить системный подход к использованию всех этих видов информации.

В свое время программно-аналитический комплекс «Интеллектуальный капитал» был внедрен на 
предприятиях Белорусской железной дороги и позволял системно организовать работу не только изобре-
тательских, но и рационализаторских служб организации. Комплекс также установили в ОАО «Туполев» и 
концерне «Калашников». С учетом данного опыта представляется возможным создание уникального ин-
струмента для управления опережающим развитием всего хозяйственно-экономического комплекса.

Предполагается четыре основных этапа прогнозного комплекса.
Первый из них — роботизированный отбор и создание справочно-информационного фонда на собствен-

ных серверах. На этом этапе решаются вопросы обеспечения сохранности, безопасности доступа и разра-
ботки собственных алгоритмов обработки информации, обеспечивающих ее оптимальное использование. 

На втором этапе анализ полученных данных производится в целях оценки уровня серийно выпуска-
емой продукции (уровня технически освоенного оборудования). На основе этого анализа делаются вы-
воды, касающиеся проведения экспортной политики. 

На третьем этапе формируется оценка отечественных и зарубежных решений, находящихся в ста-
дии прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, и делаются выводы 
о целе сообразности реализации результатов этих работ на основе сопоставительного анализа их уров-
ней. Эти выводы должны быть положены в основу решения вопросов о том, в каких случаях следует 
интенсифицировать отечественные разработки, когда создаются предпосылки для возможной продажи 
лицензий на отечественные изобретения, а в каких случаях выгоднее приобрести лицензию за рубежом. 

Четвертый этап — это прогнозирование на основе полученных данных уровня развития техники по оте-
чественным и зарубежным материалам (определение уровня техники в перспективе). Результатом прогноза 
являются проекты предприятий, производств и планы выпуска устройств на длительную перспективу. 

При помощи современных программно-аппаратных средств создание такой методики завершит весь 
комплекс научно-исследовательских работ, к которым относятся: исследование деятельности зарубежных 
фирм и их патентно-лицензионных операций, анализ патентной ситуации в конкретных областях техники.

Сюда же следует отнести разработку методики составления аналитических обзоров отечественных 
и иностранных изобретений и, наконец, методику составления технических прогнозов на основе анали-
за патентной документации.

Опыт работы с патентной информацией ведущих специалистов в нашей стране требует постоянного 
изучения и распространения. Мы далеки от получения полной отдачи от абсолютно бесплатных миро-
вых патентных фондов. Однако то, что все здание патентной информации строится на прочном научном 
фундаменте, является залогом в будущем должной эффективности ее использования.

Чем глубже будут вестись научные работы в области патентной информации и чем скорее их резуль-
таты станут осваиваться на практике, тем быстрее будут переданы на вооружение экономике страны ты-
сячи мировых передовых, наиболее совершенных технических решений.
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Ключевой целью технологического форсайта в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
является определение наиболее перспективных областей развития науки и технологий на долгосрочный 
период, обеспечивающих реализацию конкурентных преимуществ государств-участников.

Технологический прогноз для ЕАЭС следует разрабатывать с использованием методов форсайта, 
включая набор количественных и качественных инструментов анализа, экспертных оценок и др., что 
позволит комплексно взглянуть на сферу развития науки и технологий с учетом постоянных изменений 
в экономике и обществе.

Проведение форсайт-исследований состоит из нескольких этапов:
– подготовительный этап, подразумевающий анализ литературы, сбор больших данных, сканирова-

ние и др.;
– вовлечение участников, создание экспертных рабочих групп; 
– разработка непосредственно прогноза с использованием результатов анализа литературы, патент-

ного и библиометрического анализа, анализа больших данных, экспертных исследований (опросы, ин-
тервью, дискуссии и др.);

– разработка предложений по реализации прогноза на базе определения приоритетов научно-
технологического развития и разработки системы технологических дорожных карт;

– мониторинг реализации и внедрения результатов форсайта.
Подготовительный этап проведения форсайта для ЕАЭС должен включать в себя: создание рабочей 

группы проекта; определение задач проведения форсайта; определение горизонта проведения форсайта; 
разработку методологии проведения форсайта для ЕАЭС, при этом следует провести оценку методоло-
гических и организационных принципов проведения форсайта в странах ЕАЭС (в разных странах при-
меняют различные подходы) и либо принять методологию одной из стран, либо выработать новую (воз-
можно, комбинированную). На данном этапе разрабатывается детальный план проведения исследова-
ния (в том числе этапов и сроков проведения работ).

Участники разработки технологического форсайта для ЕАЭС. В целях обеспечения высокого уров-
ня прогнозных материалов к участию в проекте должно быть привлечено широкое экспертное сообще-
ство, представляющее:

– органы государственного управления всех стран-участниц, отвечающие за развитие научно-
технической и инновационной деятельности;

– национальные академии наук;
– научно-исследовательские институты;
– предприятия реального сектора экономики;
– вузы;
– отраслевые центры прогнозирования;
– фонды поддержки научно-технической и инновационной деятельности.
Ключевые этапы разработки технологического форсайта для ЕАЭС.
1. Выявление глобальных трендов и вызовов, оценка их влияния и значимости на научно-

технологическое развитие стран ЕАЭС.
На данном этапе предварительно необходимо будет дать оценку внешних условий научно-техноло-

гического развития ЕАЭС. С этой целью необходимо проанализировать официальные документы стран-
участниц и зарубежные официальные документы, регламентирующие развитие научно-технологической 
сферы, и нормы международного регулирования в данной области, законодательные нормы, институцио-
нальные и политические решения отдельных государств, влияющие на научно-технологическое разви-
тие стран ЕАЭС.

Далее, с использованием количественных и качественных методов анализа, должны быть определе-
ны глобальные тренды и выявлены те области, где страны ЕАЭС имеют (или смогут иметь в перспекти-
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ве) достаточно высокие позиции. Для этой цели целесообразно применить систему интеллектуального 
анализа больших данных iFora [1], синтезирующую методы статистического, синтаксического и семан-
тического анализа текстов. Указанная система разработана нашими российскими коллегами. Извест-
но, что она использовалась при разработке последнего российского технологического прогноза. В систе-
ме iFora интегрированы разные информационные источники: научные публикации, гранты, патентные 
базы данных, аналитические отчеты и др.

Далее перечень трендов, сформированный на базе результатов анализа больших данных, необходимо 
будет валидировать и уточнять с участием экспертов, в том числе в рамках опроса Дельфи.

Каждый тренд должен быть охарактеризован с точки зрения его влияния на научно-технологический 
прогресс ЕАЭС, должны быть определены риски (угрозы) и окна возможностей для стран ЕАЭС как 
внутри каждой из стран, так и по отношению к третьим странам.

Отдельно должны быть идентифицированы события, наступление которых маловероятно, но спо-
собно оказать радикальное влияние на экономику, общество и сферу науки и технологий (события-
джокеры). Должны быть выявлены слабые сигналы — зарождающиеся тренды, которые могут иметь су-
щественное значение в будущем.

2. Оценка уровня научно-технологического развития в каждой из стран ЕАЭС. 
Для России, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана необходима оценка уровня научно-

технологического развития в разрезе видов экономической деятельности, научно-технологических на-
правлений и тематических областей, входящих в их состав (состав требует согласования всех стран-
участниц).

Например, предыдущий технологический форсайт в Республике Беларусь разрабатывался в разрезе 
отраслей экономики, которые дают значительный вклад в ВВП, а для каждой из отраслей — в разрезе пе-
речня перспективных направлений научно-технологического развития [2]. 

По каждому направлению должен быть проведен библиометрический и патентный анализ. Результа-
ты библиометрического и патентного анализа должны быть уточнены и валидированы с участием экс-
пертного сообщества в рамках опроса Дельфи, экспертных дискуссий и интервью. По итогам указанной 
работы могут быть определены потенциальные точки роста, где совместные усилия всех стран-участниц 
обеспечат занятие значимых позиций на глобальных и внутренних рынках, интеграцию в мировые це-
почки создания добавленной стоимости. 

На данном этапе также должны быть выделены «белые пятна» — научно-технологические области, 
уровень исследований и разработок в которых значительно уступает мировому, но развитие которых 
критически важно. 

Целесообразно также дать характеристику основных параметров научно-технологического потен-
циала в сравнении с ведущими странами (США, Китаем, Германией, Великобританией, Японией и др.). 
Необходима оценка внутренних затрат на исследования и разработки, численности персонала, занятого 
исследованиями и разработками, количества публикаций, патентов, их тематической структуры.

3. Проведение опроса Дельфи.
Опрос Дельфи является важнейшим этапом в ходе разработки прогноза, так как позволяет интегри-

ровать экспертное знание большого числа специалистов.
Для проведения опроса необходимо адекватно сформировать экспертное сообщество. Для этого 

должны быть созданы экспертные панели по каждому научно-технологическому направлению. Для от-
бора участников опроса Дельфи должна быть разработана специальная система критериев, которая по-
зволит привлечь к проекту наиболее квалифицированных специалистов из разных стран. 

Экспертные панели разумно организовать из нескольких уровней. По каждому направлению целе-
сообразно выделить 1–2 эксперта-интегратора, а также следует сформировать экспертные группы из 
20–30 специалистов высокого уровня для оперативной валидации и обсуждения материалов прогноза. 
Помимо этого, целесообразно создать экспертные панели с участием широкого экспертного сообщества: 
150–200 человек на каждое научно-технологическое направление.

В дальнейшем получаемые от экспертных групп и сообществ материалы могут быть уточнены и ва-
лидированы с участием экспертных рабочих групп в рамках экспертных дискуссий и интервью.

С этой целью для экспертов должна быть разработана специальная анкета, которая будет содержать 
несколько блоков вопросов для каждого научно-технологического направления с учетом перечней трен-
дов, рынков, продуктов и технологий. В рамках анализа глобальных трендов будет даваться оценка сте-
пени и характера их влияния на научно-технологическое развитие стран-участниц, а также сроков до-
стижения максимального эффекта. В рамках анализа мировых рынков эксперты должны будут ответить 
на вопросы о темпах роста рынков, начале массового производства продуктов, текущем состоянии раз-
работок, возможности встраивания в глобальные цепочки и выхода на новые рынки, развитии произ-
водственной кооперации. В целях анализа и оценок новых технологий в анкеты экспертов должны быть 
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включены вопросы об уровне исследований, ожидаемом времени реализации, возможности получения 
технологических прорывов, развитии научной кооперации.

Работа экспертов должна быть организована в онлайн-режиме: для каждого эксперта необходимо 
создать личный кабинет на сайте организации, ответственной за формирование прогноза в каждой из 
стран-участниц.

Положительный опыт работы экспертов, организованной подобным образом при проведении техно-
логического форсайта, имеет Республика Беларусь.

4. Разработка сценариев развития сферы науки и технологий в ЕАЭС.
В целях анализа возможных вариантов будущего научно-технического сотрудничества всех стран-

участниц в средне-и долгосрочной перспективе должны быть разработаны сценарии, отражающие на-
правления и модели сотрудничества, которые могли бы способствовать инновационному развитию 
стран.

Для построения сценариев должны быть выделены:
– внешние факторы с учетом перечней глобальных трендов и внешних условий научно-

технологического развития;
– внутренние факторы с учетом оценки уровня научно-технологического развития в России, Белару-

си, Армении, Казахстане и Кыргызстане.
На базе анализа внутренних и внешних факторов станет возможным определить сценарии с высокой 

степенью неопределенности (в сфере экономики, общества, науки и технологии, экологии и др.), кото-
рые зададут разные возможные траектории научно-технологического развития.

Каждый сценарий будет определяться набором вариантов и отражать разные модели научно-
технологического развития стран-участниц, а также кооперации между ними. Для каждого из сценари-
ев должно быть подготовлено подробное описание, включающее в себя:

– комбинацию вариантов и их характеристику;
– перспективные научно-технологические направления, развитие которых будет в наибольшей сте-

пени востребовано;
– предложения по развитию инструментов многостороннего (двустороннего) сотрудничества;
– прогнозные расчеты ключевых показателей (внутренние затраты на исследования и разработки, 

численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в том числе по секторам, и др.).
5. Формирование итогового прогноза научно-технического прогресса ЕАЭС.
Текст итогового прогноза должен содержать результаты всех этапов работы и отражать наиболее 

перспективные области развития науки и технологий на долгосрочный период, обеспечивающие реали-
зацию конкурентных преимуществ России, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана.

Прогноз технологического развития должен содержать:
– оценку текущего уровня научно-технологического развития стран-участниц и кооперации между 

странами;
– анализ внешних условий научно-технологического развития ЕАЭС;
– описание ключевых элементов прогноза в разрезе секторов экономики, включая оценку глобаль-

ных трендов, окон возможностей и угроз, динамику рынков, описание важнейших инновационных про-
дуктов и перспективных технологий, перспективы развития в странах-участницах;

– приоритетные области для совместных исследований и разработок, предложения по приоритет-
ным направлениям поддержки реализации совместных научно-технических проектов в рамках ЕАЭС;

– сценарии развития сферы науки и технологий в ЕАЭС;
– предложения по совершенствованию научно-технической политики в каждой из стран-участниц 

и внесению изменений в действующие нормативные правовые акты с учетом результатов форсайт-
исследования.

Технологический форсайт в рамках ЕАЭС позволит сформировать основы для стратегического раз-
вития в научно-технической сфере данного странового объединения.
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В настоящее время одной из приоритетных сфер развития страны является инновационная. Это свя-
зано с тем, что инновации являются одной из движущих сил экономического роста.

Развитие инновационной системы в любой стране — это сложный и многогранный процесс, и оцен-
ка успеха в этой области может быть субъективной. Эффективность инновационных усилий зависит от 
многих факторов, включая правительственную политику, финансирование и поддержку исследований, 
образование и доступ к технологиям.

Республика Беларусь входит в рейтинг самых инновационных стран мира, хотя позиция Республики 
Беларусь в Глобальном инновационном индексе (ГИИ) неоднозначная. 

ГИИ представляет собой оценку деятельности в области инноваций 132 стран и экономики мира, 
основанную на более чем 80 показателях.

В результате научной, научно-технической и инновационной деятельности академической, отрасле-
вой и вузовской сфер отечественной науки в 2022 г. Беларусь заняла достойную позицию в международ-
ном рейтинге в ГИИ — 77-е место среди 132 стран (табл. 1).

Таблица 1
Динамика показателей Республики Беларусь в ГИИ в 2018–2022 гг.

Субиндексы 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Место страны в рейтинге 86-е 72-е 64-е 62-е 77-е

Институты 81-е 83-е 84-е 85-е 130-е

Человеческий капитал и исследования 34-е 39-е 37-е 38-е 35-е

Инфраструктура 73-е 60-е 58-е 59-е 67-е

Уровень развития рынка 91-е 56-е 107-е 101-е 96-е

Уровень развития бизнеса 53-е 56-е 67-е 69-е 72-е

Результаты области знаний и технологий 65-е 51-е 46-е 37-е 40-е

Результаты творческой деятельности 122-е 126-е 97-е 93-е 91-е

Источник: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2022-report.

Формирование конкурентоспособных организаций, непосредственно участвующих в разработке пе-
редовых производственных технологий, является одним из факторов успеха инновационной деятельно-
сти государства.

Инновационная инфраструктура  — один из главных компонентов национальной инновационной 
системы, которая представляет собой совокупность субъектов инновационной инфраструктуры, осу-
ществляющих материально-техническое, финансовое, организационно-методическое, информацион-
ное, консультационное и иное обеспечение инновационной деятельности [1].

Государство напрямую заинтересовано в дальнейшем успешном развитии правовой базы, так как 
поддержка инновационной инфраструктуры  — это поддержка инновационной экономики, одного из 
наиболее перспективных направлений развития, имеющего большие перспективы поддержания ста-
бильного экономического роста. 

Принято более 30 законодательных и иных правовых актов по вопросам развития научной, научно-
технической и инновационной деятельности в Республике Беларусь, а также в области интеллектуаль-
ной собственности [2].
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В частности, к такого рода нормативным актам могут быть отнесены: 
– Указ Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 «Об утверждении Положения о по-

рядке создания субъектов инновационной инфраструктуры»;
– Указ Президента Республики Беларусь от 9 марта 2009 г. № 123 «О некоторых мерах по стимулиро-

ванию инновационной деятельности в Республике Беларусь»;
– Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-3 «О государственной инновационной полити-

ке и инновационной деятельности в Республике Беларусь»;
– Указ Президента Республики Беларусь от 15 сентября 2021 г. № 348 «О Государственной программе 

инновационного развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг.».
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З «О государственной инно-

вационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» к субъектам инновацион-
ной инфраструктуры относятся: научно-технологические парки (технопарки), центры трансфера техно-
логий, венчурные организации.

К субъектам инновационной инфраструктуры также можно отнести бизнес-инкубаторы, вузы, кон-
салтинговые фирмы, инвестиционные фонды и др.

На данный момент в Республике Беларусь функционируют 25 субъектов инновационной инфра-
структуры: 6 центров трансфера технологий, 17 научно-технологических парков, Белорусский иннова-
ционный фонд и Национальный центр интеллектуальной собственности (табл. 2).

Таблица 2
Динамика изменения количества субъектов инновационной инфраструктуры

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Количество субъектов инновационной инфраструктуры 25 25 26 24 25

Количество технопарков 16 17 17 17 17

Количество центров трансфера технологий 8 7 7 5 6

Количество иных организаций, имеющих статус субъекта 
инновационной инфраструктуры 1 1 2 2 2

Источник: http://belisa.org.by/ru/nis/innovac_infrastr.

В Беларуси в данный момент имеет место позитивная тенденция развития научно-технологических 
парков. Технопарк является основным субъектом инновационной инфраструктуры, выполняющим 
многие функции. Так, в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектро-
ники 29 декабря 2021 г. открыто республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-
технологический парк БГУИР». Решением Государственного комитета по науке и технологиям 11 сен-
тября 2023 г. предприятию присвоен статус субъекта инновационной инфраструктуры. В настоящее 
время в технопарк входит команда высококвалифицированных специалистов, включая инженеров-
конструкторов, программистов, электроников с опытом научно-производственной работы в области 
техники сверхвысоких и крайне высоких частот.

Основные направления деятельности технопарка:
– оказание услуг резидентам, среди которых могут быть малые и средние предприятия, индивидуаль-

ные предприниматели, планирующим или ведущим инновационную деятельность в области информа-
тики и радиоэлектроники;

– производство инновационной продукции, в том числе коммуникационного оборудования, узлов 
и компонентов сверхвысокочастотных устройств, используемых при построении радиотехнических 
устройств и информационно-измерительных систем [3].

Суть создания технопарка заключается в концентрации на одной территории различных инноваци-
онных проектов и оказании им всесторонней поддержки. В работе технопарка задействовано огром-
ное количество участников. Среди них вузы, бизнес-центры, исследовательские институты, выставоч-
ные площадки, технологические компании.

На перспективы развития инновационной инфраструктуры в стране положительно влияют следу-
ющие факторы: менталитет населения, развитая нормативно-правовая база, наличие прогрессивных 
форм организации и опыта создания успешных объектов инновационной инфраструктуры.

В заключение можно сказать, что Республика Беларусь предпринимает активные меры для стиму-
лирования инновационного развития. В стране созданы все необходимые условия для успешной ин-
новационной деятельности и развития национальной инновационной системы. Сформирована ин-
фраструктура, включающая технопарки, государственные фонды, научные учреждения и лаборатории,  
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институты, бизнес-инкубаторы, инновационные центры и другие институты, обеспечивающие иннова-
ционную деятельность.
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СоСТоЯние ТРАнСФеРА ТеХноЛоГиЙ  
РеСПУБЛиКи БеЛАРУСЬ

Гончаренок Е. А., Нилова О. В., Савенко Ю. С.
ГУ «Белорусский институт системного анализа  

и информационного обеспечения научно-технической сферы»,  
г. Минск, Республика Беларусь

Ключевые слова: субъекты инновационной инфраструктуры, центр трансфера технологий, 
инновационная деятельность, инновация, коммерциализация.

В условиях возрастающей конкуренции стратегия развития общества базируется в основном на 
стремлении к лидерству в различных сферах деятельности. Республика Беларусь не исключение. Совер-
шенствование научно-технической и инновационной сфер — одно из главных направлений социально-
экономического развития страны. 

Разрабатываемые ежегодно десятки видов инновационной продукции и технологий имеют большой 
потенциал для коммерциализации.

Основной формой продвижения инноваций от этапа разработки до коммерческой реализации вы-
ступает трансфер технологий, который напрямую связан с переориентацией экономики на рыночные 
отношения в большинстве сфер деятельности. 

Под трансфером технологий понимается последовательная передача знаний и опыта для реализа-
ции научно-технических процессов, направленных на создание новых или усовершенствованных техно-
логий, продуктов, услуг, форм организационно-технических решений производственного, администра-
тивного, коммерческого или иного характера в сферу практического использования.

Коммерциализация технологии подразумевает получение коммерческой выгоды от перехода резуль-
татов научных исследований в сферу практического применения и (или) производства новых продук-
тов. Процесс перехода прав собственности на результаты научно-технической деятельности (НТД) осу-
ществляется на договорной основе преимущественно в виде продажи патентов, лицензий на изобрете-
ния, ноу-хау [1].

Особую роль в продвижении инноваций играет инновационная инфраструктура, субъектный состав 
которой представлен в Республике Беларусь научно-технологическими парками (технопарками), цен-
трами трансфера технологий (ЦТТ) и рядом организаций, оказывающих содействие осуществлению ин-
новационной деятельности. Такая инфраструктура является действенным инструментом, способствую-
щим объединению науки, образования и производства. 

Технопарки содействуют развитию предпринимательства в научной, научно-технической и инно-
вационной сферах и создают условия для осуществления юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями — резидентами технопарка инновационной деятельности.

Основной целью деятельности ЦТТ является содействие передаче инноваций из сферы их разработ-
ки в сферу практического использования. Такие организации могут осуществлять свою деятельность 
как самостоятельные юридические лица или в виде обособленных структурных подразделений на базе 
учреждений образования. 
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Правовые и организационные основы государственной инновационной политики и инновационной 
деятельности определены Законом Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-3 «О государствен-
ной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь», порядок созда-
ния субъектов инновационной инфраструктуры (СИИ) — Указом Президента Республики Беларусь от 
3 января 2007 г. № 1 «Об утверждении Положения о порядке создания субъектов инновационной инфра-
структуры».

Согласно законодательству, среднесписочная численность работников ЦТТ не должна превышать 
100 человек, а в случае наличия обособленного подразделения, выполняющего установленные законода-
тельством задачи1, составлять не менее 7 человек.

Признавая особую роль в инновационном развитии страны, государство предоставляет ряд льгот 
и преференций СИИ, в том числе ЦТТ: налог на прибыль в размере 10  %; освобождение от налого-
обложения прибыли организаций, полученной от реализации товаров собственного производства, ко-
торые являются инновационными; применение понижающего коэффициента 0,1 к базовым ставкам за 
арендуемые ЦТТ площади; оказание финансовой поддержки на организацию деятельности и развитие 
материально-технической базы, включая капитальные расходы [2, 3].

По состоянию на 1 января 2023 г. в качестве СИИ Республики Беларусь осуществляло деятельность 
5 ЦТТ2 (табл. 1), 3 из которых функционируют на базе учреждений образования: Центр трансфера тех-
нологий УО «Барановичский государственный университет», Центр трансфера технологий УО «Грод-
ненский государственный университет имени Янки Купалы» и филиал «Ресурсный центр “ЭкоТехно-
Парк — Волма”» УО «Республиканский институт профессионального образования» [4].

Создание ЦТТ на базе университетов является закономерным, так как способствует прежде всего 
трансферу университетских разработок в сферу производства товаров (работ, услуг). 

Следует отметить, что вузам предоставлена возможность получения права собственности на раз-
работки, выполненные за счет средств бюджета, что способствует коммерциализации результатов их 
научно-технической деятельности3[5].

Таблица 1
ЦТТ Республики Беларусь

наименование ЦТТ Дата регистрации  
в качестве Сии Местонахождение

Брестская область
УО «Барановичский государственный университет»  
в части деятельности обособленного подразделения  
«Центр трансфера технологий»

8 января 2020 г. г. Барановичи

Гомельская область
РУП «Центр научно-технической и деловой информации» 23 сентября 2010 г. г. Гомель

Гродненская область
УО «Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы» в части деятельности обособленного 
структурного подразделения «Центр трансфера 
технологий»

10 мая 2017 г. г. Гродно

ООО «Апсель» 30 декабря 2015 г. г. Лида
Минская область

УО «Республиканский институт профессионального 
образования» в части деятельности филиала «Ресурсный 
центр “ЭкоТехноПарк — Волма”»

27 июля 2017 г. Дзержинский 
район, аг. Волма

Источник: разработка авторов на основе [4].

1  Перечень услуг ЦТТ установлен статьей 27 Законом Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-3 «О государственной 
инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь».
2  Регистрация юридических лиц в качестве субъекта инновационной инфраструктуры осуществляется Государственным 
комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь в порядке, установленном Указом Президента Республики Беларусь  
от 3 января 2007 г. № 1 «Об утверждении Положения о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры».
3 Согласно нормам Указа Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации результатов научной 
и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств», результаты научной и научно-технической 
деятельности, созданные полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов подлежат 
обязательной коммерциализации. Решения об определении обладателя (обладателей) имущественных прав на результаты 
научно-технической деятельности, о передаче имущественных прав на данные результаты и предоставлении права на их 
использование принимаются государственным заказчиком коллегиально.
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ЦТТ действуют во всех регионах республики, за исключением Витебской и Могилевской областей.
Деятельность по трансферу технологий и, по сути, выполнение функций ЦТТ без получения статуса 

осуществляется рядом организаций, в частности Республиканским центром трансфера технологий, Цен-
тром трансфера технологий Белорусско-Российского университета, Международным информационно-
аналитическим центром трансфера технологий БГТУ, Центром трансфера технологий по направлению 
«Машиностроение» ГГТУ им. О. В. Сухого, Брестским государственным техническим университетом и 
ЗАО «СТРОЙИЗыСКАНИЯ».

Динамика развития сети ЦТТ в республике незначительна, так за 2016−2022 гг. их количество варьи-
ровалось от 5 до 9 ед., штатная численность сотрудников — от 51 до 86 человек (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика развития центров трансфера в Республике Беларусь

Следует подчеркнуть, что основой деятельности ЦТТ является содействие трансферу технологий.  
В рамках реализации статусных задач ЦТТ: 

– содействуют информационному продвижению новшеств и (или) продукции, технологий, услуг, 
организационно-технических решений, поиску инвесторов и деловых партнеров: организуют биржи де-
ловых контактов, выставки, ярмарки, конференции, презентации инновационных разработок и другие 
мероприятия, издают перечни технологических потребностей предприятий реального сектора экономи-
ки, каталоги инновационных разработок и продукции; 

– проводят исследования конъюнктуры рынка по выявлению возможностей введения в гражданский 
оборот новшеств, а также продукции, технологий, услуг, организационно-технических решений, создан-
ных на основе новшеств, в том числе посредством мониторинга потребностей и предложений предприя-
тий реального сектора экономики и формирования баз данных спроса и предложений; 

– оказывают консультационные услуги (в частности, в области финансов, права, техники и техноло-
гий) на всех этапах передачи новшества, инжиниринговые услуги, услуги по подготовке и управлению 
инновационными проектами;

– содействуют обеспечению правовой защиты новшеств.
Совокупная выручка центров трансфера технологий в 2016–2022 гг. составляла от 581,3 до 994,4 тыс. 

руб. в год (рис. 2).

 

Рис. 2. Совокупная выручка центров трансфера технологий за 2016–2022 гг., тыс. руб.
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Значительная часть выручки ЦТТ формируется за счет оказания услуг, не связанных непосредствен-
но с трансфером технологий (полиграфические услуги, разработка бизнес-планов, проведение меропри-
ятий, не имеющих отношения к осуществлению инновационной деятельности и др.).

К основным факторам, сдерживающим развитие ЦТТ, можно отнести: 
– зависимость отечественной экономики от кризисных процессов, возникающих в мировой эконо-

мике, что в совокупности влечет за собой снижение уровня инновационной активности реального сек-
тора; 

– низкая инновационная активность и восприимчивость предприятий реального сектора экономики, 
вызванные высокой степенью риска инновационной деятельности, отсутствием собственных средств на 
реализацию инноваций;

– недостаток высококвалифицированных кадров в сфере трансфера технологий, текучесть кадров, 
недостаточный уровень стимулирования труда (мотивации) работников; 

– отсутствие должного мониторинга результатов трансфера технологий в силу нежелания сторон 
предоставлять третьей стороне в лице ЦТТ сведения о ходе и итогах его осуществления; 

– недостаточная информированность и зачастую недоверие бизнес-сообщества к деятельности тако-
го института, как ЦТТ [6].

На наш взгляд, организация эффективного взаимодействия производителей и потребителей научно-
технических разработок (в том числе учреждений профессионального образования) и ЦТТ будет спо-
собствовать созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджет, развитию ин-
ститута центра трансфера технологий, содействовать инвестиционной привлекательности и инноваци-
онному развитию страны в целом. 
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В Директиве № 3 от 14 июня 2007 г.  «О приоритетных направлениях укрепления экономической 
безопасности государства» [1] отмечается, что в рамках создания условий для наращивания выпу-
ска инновационной и высокотехнологичной продукции, созданной с использованием технологий 
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V и VI технологических укладов, надо, в частности, обеспечить формирование и развитие системы 
государственно-частного партнерства, предусматривающей вовлечение частного бизнеса в процесс соз-
дания инновационно ориентированной экономики; создать многоуровневую систему популяризации 
интеллектуального творчества и инновационного предпринимательства в качестве государственно зна-
чимой и социально престижной сферы деятельности. В целях реализации данных задач Совету Мини-
стров Республики Беларусь необходимо принять системные меры по развитию и государственной под-
держке стартап-движения, включая оказание информационной и финансовой поддержки организаци-
ям, осуществляющим подготовку и проведение мероприятий по вовлечению молодежи в занятие ин-
новационной и предпринимательской деятельностью, установлению профессионально-деловых связей 
изобретателей и предпринимателей, предлагающих инновационные продукты и технологии, с потенци-
альными инвесторами и деловыми партнерами.

В проекте Концепции национальной безопасности Республики Беларусь отмечается, что в целях 
нейтрализации внутренних источников угроз национальной безопасности в экономической и научно-
технологической сферах важнейшими направлениями деятельности являются: развитие национальной 
инновационной системы, совершенствование системы стимулирования инновационной деятельности, 
создание новых инновационных предприятий, наращивание инвестиционной и инновационной актив-
ности субъектов хозяйствования за счет улучшения качественных характеристик инвестиционного и 
инновационного процессов [2].

Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг. определен 
раздел «Формирование благоприятной институциональной среды», включающий направление «Совре-
менная экосистема инноваций» [3]. В рамках данного направления предполагается развитие ГУ «Ад-
министрация Китайско-Белорусского индустриального парка “Великий камень”» в качестве элемен-
та инфраструктуры научно-технической и инновационной деятельности, Парка высоких технологий 
— в качестве площадки для создания сети ресурсных центров по комплексной поддержке инженерно-
технического творчества, изобретательства, стартап-движения и малого инновационного предприни-
мательства в регионах. Отражено также планируемое внедрение венчурной экосистемы (инкубаторы, 
акселераторы стартапов, фонды разных стадий) с учетом лучших международных практик и принципов 
государственно-частного партнерства.

Данные документы, а также мировые тенденции обусловливают необходимость интенсивного и эф-
фективного развития инновационной и стартап экосистемы в Республике Беларусь. 

Экосистема стартапов — это сеть ресурсов (людей, инвесторов, учреждений и компаний), которые 
работают вместе, чтобы создать бизнес-среду для процветания стартапов. Стартапы стимулируют кон-
куренцию и побуждают людей быть более инновационными и творческими, поскольку у новых владель-
цев бизнеса есть свежие идеи, которыми они могут поделиться, что стимулирует творчество и иннова-
ции. 

Помимо решения собственных технологических и коммерческих задач, инновационному предпри-
ятию необходимо также рассмотреть вопрос о том, как согласовать действия различных и часто раз-
нообразных участников, поставляющих дополнительные предложения, для создания интегрированно-
го ценностного предложения. 

В отличие от старых компаний или лидеров отрасли стартапы более гибки и способны превратить кон-
цепцию в продукт и обновить его в соответствии с требованиями клиентов, обеспечивая более быструю 
коммуникацию для принятия решений, поскольку они не ограничены многоуровневой корпоративной 
бюрократией. Тем не менее, как и другие инновационные компании, стартапы не способны развивать ин-
новации изолированно из-за сложного и нелинейного характера инновационного процесса [4]. 

Cтартапы создают инновационные экосистемы, которые расширяют их границы, и предоставляют 
ресурсы, которые помогают стартапам внедрять инновации и успешно выходить на рынок. Концепту-
ально инновационные экосистемы относятся к бизнес-среде, в которой субъекты многоуровневой соци-
альной сети взаимодействуют, чтобы совместно создавать ценность для инноваций субъекта или сово-
купности участников. 

Концепция инновационной экосистемы помогает понять, как внешние игроки влияют на совмест-
ное создание ценностей. Фактически концепция инновационной экосистемы неразрывно переплетена 
со стартапами, поскольку их высокая технологическая конфигурация и нестабильная обстановка требу-
ют субъектов, которые поддерживают определенную бизнес-модель. Подобную поддержку можно найти 
в инновационной экосистеме, охватывающей университеты, бизнес-инкубаторы, акселераторы и других 
участников, то есть инновационная экосистема позволяет стартапам реализовать весь потенциал инно-
ваций. 

Согласно теории развития экосистем, они проходят четыре основные стадии развития: рождение, 
расширение, лидерство и самообновление (или смерть). 
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Инновационная экосистема и стартап-экосистема Республики Беларусь на сегодняшний момент со-
стоит из сложившихся элементов, каждый из которых развит в определенной степени. 

Так, государственная политика в сфере инноваций, инновационной инфраструктуры имеет строй-
ную систему. Государственная политика в сфере стартап-экосистемы имеет начальную стадию форми-
рования. Основами инновационной экосистемы и стартап-экосистемы Республики Беларусь являются, 
в частности:

– постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2021 г. № 722 «О комплексе 
мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2021–2025 гг.»; 

– постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 14 октя-
бря 2013 г. № 21 «Об установлении формы инновационного ваучера»; 

– Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2105-XІІ «Об основах государственной научно-
технической политики»; 

– Директива Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «О приоритетных направлени-
ях укрепления экономической безопасности государства».

Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг., утверж-
денная Указом Президента Республики Беларусь от 15 сентября 2021 г. № 348, предусматривает стимули-
рование участия молодежи в сфере научно-технической и инновационной деятельности, формирование 
и развитие новых бизнес-моделей молодежной занятости в инновационной сфере, в том числе на под-
держку молодежных стартапов, а также развитие инновационной инфраструктуры. В целях формиро-
вания инновационного цикла в государстве особое внимание уделяется формированию развитой вен-
чурной экосистемы (включающей инкубаторы, акселераторы стартапов, фонды разных стадий) с учетом 
лучших международных практик и принципов государственно-частного партнерства. 

Государственной программой «Малое и среднее предпринимательство» на 2021–2025 гг., утвержден-
ной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 2021 г. № 56, предусматрива-
ется организационно-информационная поддержка стартап-движения в Республике Беларусь.

Все это свидетельствует о развитии инновационной и стартап-экосистемы Республики Беларусь. Од-
нако в настоящее время необходимо уже говорить об эффективности данных экосистем. Именно от эф-
фективности стартап-экосистемы, в частности, зависит инновационное развитие страны, а также хоро-
шая молодежная политика, учитывая отдельные положения Государственной программы «Образование 
и молодежная политика» на 2021–2025 гг., утвержденной постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 29 января 2021 г. № 57. В данной программе отмечается важность развития стартап-
движения в учреждениях образования. Согласно программе, особое внимание будет уделено развитию 
у учащихся, студентов и преподавателей компетенций и навыков, необходимых для реализации старта-
пов в бизнес-инкубаторах.
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В современном мире экономическая безопасность — один из важнейших аспектов национальной и гло-
бальной стабильности. Стремительный темп технологического развития и глобализация создают новые 
вызовы и возможности. В этом контексте трансфер технологий, процесс передачи инноваций и знаний из 
научно-исследовательской среды в сферу промышленного производства и предпринимательства, играет 
ключевую роль в обеспечении стабильности и конкурентоспособности экономики [1]. Внедрение техноло-
гических решений при поддержке центра трансфера технологий способствует развитию инновационных 
систем, устойчивому развитию экономики и укреплению экономической безопасности страны.

Научно-исследовательские учреждения и университеты разрабатывают новые технологии, методи-
ки и решения, которые могут быть коммерциализированы. Коммерческие организации, внедряя нова-
ции, могут увеличивать эффективность, создавать новые продукты и услуги, а также расширять рынки. 
Трансфер технологий способствует сближению научного и бизнес-сообществ, что создает основу для 
совместных проектов и инноваций и организует доступ к разным источникам и поставщикам разрабо-
ток и технологий. Все это важно для экономической безопасности, поскольку позволяет снизить зави-
симость от ограниченных ресурсов, и обладая разнообразием технологических решений, субъекты эко-
номической деятельности могут быстро адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и умень-
шить уязвимость перед различными угрозами [2]. Трансфер технологий также способствует укрепле-
нию правовой защиты интеллектуальной собственности. 

Центр трансфера технологий УО «Гродненский государственный университет» (ЦТТ) — структур-
ное подразделение, которое занимается выявлением, оценкой и коммерциализацией научных разрабо-
ток и результатов интеллектуальной деятельности, созданных в университете [3]. ЦТТ содействует вза-
имодействию между наукой, бизнесом и государством в области инновационной деятельности и обеспе-
чивает эффективный перенос знаний и технологий на рынок. В своей деятельности ЦТТ комбинирует 
различные подходы к организации деятельности. Для выбора наиболее подходящего подхода к деятель-
ности ЦТТ необходимо учитывать специфику конкретной организации, ее цели и задачи, ресурсы и воз-
можности, а также характеристики рынка и потенциальных партнеров.

Классический подход к деятельности основан на линейной модели продвижения технологий, кото-
рая предполагает, что инновации возникают на основе научных открытий и технических разработок, ко-
торые затем «проталкиваются» на рынок через производство и маркетинг [4]. Эта модель акцентирует 
внимание на создании новых технологий, а не на удовлетворении потребностей рынка. 

Такой подход характеризуется следующими чертами:
– трансфер технологий рассматривается как односторонний процесс, в котором университеты вы-

ступают как поставщики знаний, а промышленность и общество — как потребители;
–  основными формами трансфера технологий являются лицензирование, патентование, создание 

спин-офф-компаний, консалтинг и контрактные исследования;
– мотивами для участия в трансфере технологий являются финансовые выгоды, повышение репута-

ции и конкурентоспособности;
– основными препятствиями для трансфера технологий являются различия в культуре, языке, целях 

и интересах между университетами и промышленностью.
Преимущества классической модели:
– стимулирует научно-технический прогресс и развитие фундаментальной науки;
– позволяет получать прорывные и радикальные инновации, которые могут создать новые рыночные 

ниши или изменить существующие;
– способствует повышению конкурентоспособности и репутации организации, которая является ли-

дером в области технологий.
Недостатки линейной модели:
– недостаточно учитывает спрос и потребности рынка, что может привести к низкому уровню ком-

мерциализации и диффузии инноваций;
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– требует больших затрат на исследования и разработки, а также на продвижение и адаптацию инно-
ваций к рыночным условиям;

– сопряжена с высоким уровнем риска и неопределенности, так как результаты научных исследова-
ний не всегда могут быть успешно применены в практике.

Однако в современных условиях конкуренции и динамичности рыночной среды линейная модель не 
всегда является оптимальной и эффективной [5]. Существуют и другие подходы к деятельности ЦТТ, та-
кие как притягивание технологий (market pull), сетевая модель (network model), тройная спираль (triple 
helix) и др., которые учитывают различные аспекты инновационного процесса, такие как спрос на техно-
логии, взаимодействие между различными участниками инновационного процесса, роль государствен-
ной политики и общественного мнения, факторы риска и неопределенности и т. д. [6]

Новая модель ЦТТ в части коммерциализации результатов научной деятельности предполагает ис-
пользование открытых инноваций и сотрудничества между государственным сектором науки и про-
мышленностью. Открытые инновации означают, что организации не только создают, но и приобрета-
ют, лицензируют, совместно разрабатывают и продвигают новые технологии, используя внешние источ-
ники знаний и ресурсов. Сотрудничество может включать в себя различные формы взаимодействия, та-
кие как исследования на основе хозяйственных договоров, консультации, обмен персоналом, создание 
совместных лабораторий, участие в кластерах и технопарках, привлечение венчурного капитала и др.

Новая модель коммерциализации результатов научной деятельности имеет ряд преимуществ, таких как:
– увеличение эффективности исследований и разработок за счет комбинирования компетенций и 

ресурсов разных участников инновационной системы;
– ускорение процесса трансфера технологий на рынок за счет снижения времени и затрат на доработ-

ку и адаптацию инноваций к потребностям заказчиков;
– улучшение качества и конкурентоспособности инновационной продукции за счет учета требова-

ний рынка и обратной связи от потребителей;
– расширение возможностей для получения дополнительных доходов от коммерциализации резуль-

татов научной деятельности за счет доступа к новым рыночным нишам и партнерам.
Однако новая модель и подходы к трансферу результатов научной деятельности также сталкиваются 

с рядом проблем и барьеров, таких как:
– недостаток доверия и взаимопонимания между государственным сектором науки и промышленно-

стью из-за различия в целях, интересах, культуре и языке;
–  сложность оценки и защиты прав на результаты научной деятельности из-за неопределенности 

юридического статуса, сложности патентования и лицензирования, риска нарушения интеллектуаль-
ной собственности;

– недостаток мотивации и компетенций для осуществления коммерциализации результатов научной 
деятельности из-за отсутствия стимулов, нормативов, инфраструктуры, образования и подготовки в об-
ласти инновационного менеджмента.

Для повышения эффективности деятельности ЦТТ необходимы инновации в организации деятель-
ности, которые могут проявляться в нестандартных подходах и методах, способствующих более эффек-
тивному сотрудничеству между наукой и бизнесом:

1. Создание платформ, которые объединяют ученых, инженеров и предпринимателей для совместно-
го решения проблем, разработки новых технологий. Цифровой трансфер технологий: технологии ста-
новятся более доступными для передачи. Это могут быть онлайн-рынки для продажи и покупки лицен-
зий на инновации, облачные хранилища для обмена данными, а также виртуальные лаборатории и сред-
ства удаленного доступа к инновационным разработкам. Это позволило бы создать более открытую и 
гибкую среду для сотрудничества.

2. Создание новых финансовых инструментов, таких как инновационные кредиты, смешанные фон-
ды (комбинирующие государственное и частное финансирование), инвестиционные облигации для ин-
новационных проектов, а также смарт-контракты на блокчейне для автоматического распределения до-
ходов от технологий.

3. Развитие новых моделей финансирования, таких как социальные инвестиции и краудфандинг для 
исследований. Эти модели могут помочь привлекать средства для инновационных проектов от широкой 
общественности.

4. Развитие новых моделей управления интеллектуальной собственностью, которые могут включать 
в себя блокчейн-патенты для более прозрачного и защищенного учета прав, а также механизмы автома-
тического лицензирования и монетизации интеллектуальной собственности.

5. Создание фондов, поддерживаемых бизнес-лидерами и филантропами, которые финансировали 
бы инновационные проекты и стартапы, возвращая часть прибыли обратно в фонд для поддержания 
устойчивости и продолжения цикла инвестирования в инновации.



236

Развитие инновационной инфраструктуры

6. Разработка новых моделей монетизации научных результатов, таких как прямые инвестиции в ис-
следования, подписка на научные разработки, и монетизации инноваций, таких как платформы для ми-
кроплатежей и экосистемы совместного потребления, которые позволят создавать доход не только от 
продажи лицензий, но и от использования технологий.

7.  Использование искусственного интеллекта для анализа больших данных, выявления тенденций 
и прогнозирования потребностей рынка. Это поможет компаниям и исследовательским организациям 
лучше ориентироваться на рынке и создавать более востребованные инновации.

8. Создание виртуальных лабораторий, где исследователи могли бы проводить эксперименты и те-
стирование новых технологий без необходимости физической инфраструктуры. Это сократило бы за-
траты и упростило процесс исследований.

Эти нестандартные формы и пути могут усилить роль трансфера технологий и сделать сотрудниче-
ство между наукой и бизнесом более динамичным и продуктивным.

Таким образом, трансфер технологий является неотъемлемой частью обеспечения экономической 
безопасности. Этот процесс стимулирует инновации, укрепляет сотрудничество между наукой и бизне-
сом, разнообразит источники технологий, укрепляет интеллектуальную собственность и способствует 
глобальной интеграции. Эффективный трансфер технологий помогает странам укрепить свою экономи-
ческую безопасность и оставаться конкурентоспособными в быстро меняющемся мире.
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Развитие инновационной инфраструктуры государства всегда сопряжено с большим количеством 
изменений в государственном секторе экономики и всех отраслей. Как любая отлаженная система, ста-
бильно работающая структура не может быть быстро трансформирована. 

Можно провести параллели: аппаратное обеспечение (АО) информационных технологий (ИТ) — 
это вся материальная база, нормативы, законодательство, стандарты, иерархическая структура, взаи-
модействия, распорядок дня, должностные инструкции инновационной инфраструктуры. По аналогии  
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программное обеспечение (ПО) ИТ — люди на рабочих местах, профессиональный уровень, повышение 
квалификации и другие системные показатели, напрямую затрагивающие процессы в инфраструктуре.

Очевидно, ПО развивается быстрее, чем АО. Человеческий интеллектуальный капитал — это суб-
станция, способная в кратчайшие сроки устанавливать производственные, научные и дружественные 
связи. Это свойство как раз и лежит в основе быстрого развития новых инфраструктур.

30 марта 2023 г. по инициативе Могилёвского городского исполнительного комитета подписано Со-
глашение о создании в г. Могилёве образовательного кластера в области предпринимательской деятель-
ности.

В состав кластера вошли представители различных структур: Управление по труду, занятости и соци-
альной защите населения Могилёвского горисполкома, Управление по образованию Могилёвского гори-
сполкома, УКП «Могилёвский городской центр развития малого предпринимательства», ОО «Инвести-
ционный клуб “ДЭКРО”», ОАО «Могилёвское агентство развития», ЗАО «Технологический парк “Мо-
гилёв”», УВО БРУ, УО МГУ им. А. А. Кулешова, УО «БГУТ», ГКУП «Могилёвоблтурист», региональная 
дирекция по Могилёвской области ОАО «Белагропромбанк», ряд обществ с ограниченной ответствен-
ностью и индивидуальных предпринимателей, имеющих отношение к образовательной, тренинговой, 
предпринимательской и стартап-деятельности. На текущий момент кластер активизировал свою работу, 
и его ряды расширяются. Таким образом, налаживается формальное и неформальное взаимодействие 
государственного образования, предприятий, организаций и коммерческих структур.

У каждой формы деятельности членов кластера есть свои преимущества и ограничения. Часто в гос-
структурах вследствие привычных сложившихся ограничений на местах не видят простых быстро реа-
лизуемых решений, упираются в эти ограничения.

Преимущества госструктур: ясная структура организации, определены ее цели, задачи, давно сла-
женно функционирует, наличие оборудования, часто дорогостоящего, определено научно-практическое 
поле, определена проблематика, которую требуется решать, быстро можно определить узкие места и 
ориентиры их устранения.

Ограничения: изменение структуры подразделений, численности, ввод новых сотрудников, быстрые 
изменения должностных инструкций и распорядка дня затруднены. Система тендерных закупок не по-
зволяет выстроить взаимовыгодные отношения стартапов с государственными структурами.

Преимущества образовательной системы, наработанные десятилетиями: отлаженные методики об-
учения и структурированный учебный материал, крепкая современная материальная база, отлаженная 
система аккумулирования лучших интеллектуальных сил среди молодежи в высших учебных заведени-
ях страны.

Ограничения образовательной системы: отсутствие ясного правового и организационного механиз-
мов участия преподавателей и студентов в стартап-проектах. Нет финансовой мотивации для участия 
в долгосрочных проектах. Не сформирован механизм, обеспечивающий персональную профессиональ-
ную заинтересованность в долгосрочной командной работе студентов и преподавателей. 

Преимущества предпринимательства: гибкое изменение структуры команды, нет жесткого норми-
рования. Предприниматель может быть и CEO, и маркетологом, и финансистом, и профильным специ-
алистом. Частное лицо гораздо быстрее решает все вопросы — от генерации идей, применяя свое твор-
ческое начало, до изменения состава команды, смены стратегии и тактики в бизнесе. Эти навыки — бы-
стрый поиск нескольких рабочих решений, плотно вшит в предпринимателя, в стартапера через мно-
гократную наработку навыков решения любых сложных задач и большую насмотренность в общем ин-
формационном поле. Быстро проводится кастдев, проверка гипотез, претотипирование заменяет часто 
прототипирование, что существенно экономит затраты на запуск проектов. Оплата за результат, а не за 
время, потраченное на работу над проектом.

Ограничения: отсутствие дорогостоящей материально-технической базы, необходимость искать и 
формировать команду в условиях ограниченного финансирования, отсутствие планового финансиро-
вания.

Преодоление ограничений — это самая главная движущая сила в ускорении любого инновационно-
го проекта, стартапа, бизнеса. Именно за преодолением ограничений проекты, стартапы, мелкие и сред-
ние предприниматели и даже корпоративные бизнесы приходят в бизнес-трекинг. Он обеспечивает бы-
стрый рост и, следовательно, прибыль и коммерческий успех.  

Бизнес-трекинг со своей четкой отлаженной методологией может быстро найти узкие места, ограни-
чивающие запуск или рост проекта, получение прибыли. К любому частному бизнесу это легко приме-
нимо: быстрая перестановка кадров, изменение структуры, продажа бизнеса, поиск инвесторов — это 
может быть решено за несколько недель, дней и даже часов. В государственной структуре эта методоло-
гия не сработает, а следовательно, проблема не будет решена, проект не будет запущен, инновации не бу-
дут внедрены, прибыль не будет получена. В госсекторе существующую инфраструктуру крайне сложно 
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и затратно менять, даже в угоду очевидным преимуществам. Слишком много ответственности на пер-
вых лицах организации за сотрудников под управлением.

В коммерческом секторе идею можно родить и запустить в течение месяца и вывести на рынок за не-
сколько месяцев. Быстро находятся инвестиции при наличии квалифицированной команды и высоко-
технологичного решения. Иногда, если идея сверхтехнологичная с большой долей ИТ, требуется мини-
мум стартовых затрат, достаточно компетенций и слаженно работающей команды. Работа ведется на 
собственных ресурсах в прогнозируемом ожидании кратно окупающейся стратегии. Работа с трекером 
ускоряет процессы запуска стартапов и их вывода на рынок. Механизм такого сотрудничества отлажен 
и имеет множество успешных примеров в B2C-, B2B- и B2G-секторах. 

Преимущества и ограничения всех структур могут быть сбалансированы за счет построения едино-
го общего информационного научно-практического поля, урегулирования правовых вопросов и других 
тонкостей организации и операционной деятельности в кластере.

В настоящий момент целью кластера является активизация совместной перекрестной деятельно-
сти — проведение встреч, митапов, марафонов, хакатонов, тренингов и обучений для студентов, уча-
щихся профлицеев и колледжей, старшеклассников и начинающих предпринимателей.

В качестве хорошо работающих примеров и как ориентиры могут быть взяты решения в России.
Компания VR Concept — стартап, выросший до уровня международной компании, которая произ-

водит и продает высокотехнологичное ПО, проводит масштабные акселерации для образовательных 
структур, измеряемые десятками и сотнями тысяч участвующих.

МГИМО, где с 2013 г. Э. Сидоренко, юрист, доктор юридических наук, профессор, возглавляет Центр 
цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО МИД России, директор «Платформы для ра-
боты с обращениями предпринимателей», играет огромную роль в становлении цифровой экономики и 
инноваций в России, инновационной сферы деятельности — web 3.0, блокчейн и DeFi.

«Школа трекеров ФРИИ», ее преподаватель Е. Калинин, основатель профессии и создатель методо-
логии бизнес-трекинга внес лепту в развитие образования России — в вузах открывается инновацион-
ная специальность «Бизнес-трекер».

Проведение акселерационных программ разных форматов для вузов и стартап-конкурсов для школьни-
ков. Как следствие, в России на многих специальностях есть дисциплины, связанные со стартап-движением.

Отличным примером сочетания креатива, науки и предпринимательского успеха может служить 
Стенфордский университет, распложенный в Кремниевой долине, породивший десятки стартапов-
единорогов. Именно такая модель взаимодействия образования, государства и предпринимательства 
лежит в основе модели «Университет 3.0». 

Роль кластера заключается в практической реализации стратегии «Университет 3.0» и скорейшем до-
стижении модели «Университет 4.0», для которой характерно то, что большая часть процессов — обра-
зование, экспертиза, консалтинг, проектирование и производство инноваций — переходит в виртуаль-
ное пространство и становится плодородной почвой для быстрого и успешного запуска стартапов во 
всех сферах деятельности.

При инициативе кластера и активной деятельности всех его участников могут быть существенно бы-
стрее запущены инновационные стартап-проекты.

Преимущества кластерного объединения:
– неформальные контакты;
– творческая атмосфера, поддерживающая идеи;
– сбалансированное распределение человеческих и временных ресурсов в совместных меропри ятиях;
– быстрое масштабирование любых идей за счет информирования через структуры членов кластера 

лиц, заинтересованных в развитии предпринимательской и стартап-деятельности в регионе.
Кластер, в котором представлены разные формы хозяйственной деятельности, является источником 

перекрестного «опыления» знаниями, умениями, навыками и опытом.
Предприятия смогут посмотреть на свои технологии и производства под углом новых возможностей, 

инноваций, оптимизации процессов, расширения штата за счет активных профессиональных выпуск-
ников учебных заведений.

Образовательные структуры смогут решать не умозрительные задачи, а реальные производственные. 
Коммерческие структуры, имея международные связи и налаженную логистику взаимодействия, 

способствуют быстрому масштабированию инновационных решений. 
Инвестиционные конкурсы и стартап-марафоны получат большее количество профессионально 

подготовленных стартап-команд, интегрируясь в научно-практическую среду, быстро масштабируемую 
в онлайн и офлайн. 

Кластер в ближайшей перспективе может быть реализован как ДАО (децентрализованная автоном-
ная организация на основе технологии блокчейн), управляющая координацией инновационного хаба, 
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в котором объединились образование, организации, производственный сектор, крупные корпорации, 
средний и мелкий бизнес и ИТ-сектор.  

В Беларуси блокчейн-технологии развиваются более быстрыми путями, чем в сопредельных государ-
ствах, это дает нам преимущества и надежду на быстрое развитие инновационной инфраструктуры го-
сударства и ее эффективную деятельность в развитии экономики Беларуси. Кластерный подход может 
сыграть решающую роль в вопросах научно-технологической безопасности Республики Беларусь.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Рихтикова А. Г., Нилова О. В., Савенко Ю. С., Андреев С. Е. 
ГУ «Белорусский институт системного анализа  

и информационного обеспечения научно-технической сферы»,  
г. Минск, Республика Беларусь

Ключевые слова: технопарк, инновации, инновационная инфраструктура, показатели деятельности 
технопарков, Международная ассоциация научных парков.

 
На современном этапе локомотивом мирового социально-экономического развития выступает ин-

новационная деятельность. Основным инструментом ее активизации в нынешних условиях являет-
ся инновационная инфраструктура, которая предполагает наличие рыночно-ориентированных субъ-
ектов хозяйствования (специализированные фонды инновационного развития, венчурные структу-
ры, бизнес-инкубаторы, малые и средние инновационные предприятия, центры трансфера технологий, 
научно-технологические парки (технопарки), технополисы и др.). 

Технопарки постепенно становятся инструментом, необходимым для создания высокотехнологич-
ных производств и рабочих мест, а также новых точек роста экономики. Научно-технологические парки 
существуют более полувека, однако сегодня нет единого общепринятого определения их понятия. Со-
гласно Международной ассоциации научных парков (International Association of Science Parks and Areas 
of Innovation — IASP), технологический парк — это организация, управляемая специалистами, глав-
ной целью которых является увеличение благосостояния местного сообщества посредством продвиже-
ния инновационной культуры, а также состязательности инновационного бизнеса и научных организа-
ций. Эта цель обеспечивается путем управления потоками знаний и технологий между университетами, 
научно-исследовательскими институтами, компаниями и рынками, созданием условий для роста инно-
вационных компаний c применением spin-off процессов [1].

Существуют эквивалентные понятия, такие как «технологический инкубатор», «технологический 
ареал», «исследовательский парк», «научный парк». В целом они подходят под определение IASP, разли-
чие терминологии связано с историей возникновения структур. В США преимущественно использует-
ся термин «исследовательский парк» (research park), в Европе — «научный парк» (science park). В Азии 
применяется понятие «технологический парк» (technology park), в России и Беларуси — «технопарк» [2].

По данным IASP, на текущий момент в мире действует около 700 технопарков, из них 42 % — в США, 
34 % — в странах Европейского союза, 11 % — в Китае, оставшиеся 13 % приходятся на другие страны 
мира [3].

Опыт зарубежных стран показывает прямую корреляцию между стимулированием инновационно-
го развития, в том числе через развитие инновационной инфраструктуры, и ростом экономики в целом.  

В Республике Беларусь развитию инновационной инфраструктуры уделяется большое внимание: 
созданы условия для функционирования и динамичного развития науки, формирования высокотехно-
логичных секторов экономики, а также проведена значительная работа по совершенствованию системы 
организации и управления исследованиями и разработками. 

Деятельность субъектов инновационной инфраструктуры в Беларуси осуществляется в соответ-
ствии с положениями Указа Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 «Об утверждении 
Положения о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры» (в редакции указа Прези-
дента Республики Беларусь от 01.08.2022 № 265); Закона Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-
З «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности» (в редакции закона  
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Республики Беларусь от 06.01.2022 № 152-З), а также Государственной программой инновационного раз-
вития Республики Беларусь и др. [4]. 

По данным Государственного комитата по науке и технологиям Республики Беларусь, по состоя-
нию на 01.07.2023 на территории республики действуют 24 субъекта инновационной инфраструктуры:  
16 научно-технологических парков, 6 центров трансфера технологий, Белорусский инновационный 
фонд1  и Национальный центр интеллектуальной собственности2(рис. 1) [5].

Доступ к инновационной инфраструктуре обеспечен во всех регионах Республики Беларусь: на тер-
ритории г. Минска и Минской области действуют 9 субъектов инновационной инфраструктуры, в Ви-
тебской области — 4, Гродненской, Брестской и Гомельской областях — по 3 субъекта, Могилёвской —  
2 субъекта. 

В последние годы отмечается активный рост количества субъектов инновационной инфраструкту-
ры, большая часть из которых создана на базе учреждений высшего образования.  
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Рис. 1. Динамика развития субъектов инновационной инфраструктуры в Республике Беларусь 

Государственной программой инновационного развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг. пред-
усмотрено к концу 2025 г. создание 29 субъектов инновационной инфраструктуры [6].

Впервые в Беларуси проект создания научно-технологического парка реализован в Могилёве. Так, 
29 ноября 1999 г. закрытому акционерному обществу «Технологический парк “Могилёв”» присвоен офи-
циальный статус научно-технологического парка, определенный постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 июля 1997 г. № 998 «Об утверждении положения о научно-технологическом 
парке» [7].

С 2016 г. количество технопарков, имеющих статус субъекта инновационной инфраструктуры, уве-
личилось с 10 до 16 (см. рис. 1), что свидетельствует о повышении востребованности услуг поддержки 
инновационного предпринимательства. 

Обязательным направлением деятельности технопарка является оказание поддержки резидентам. На 
территории технопарков создаются объекты технологической инфраструктуры в первую очередь для 
выполнения опытно-конструкторских работ, осуществления резидентами серийного и опытного произ-
водства, а также оказывается информационная поддержка, бизнес-планирование, охрана объектов ин-
теллектуальной собственности, маркетинг, привлечение инвестиций, реклама, продвижение производи-
мой продукции и т. п. 

Резиденты технопарков в 90 % случаев являются представителями малого и среднего предпринима-
тельства. Количество резидентов технопарков с 2016 по 2022 гг. увеличилось более чем в 2 раза (с 128 до 
258 резидентов), количество работников резидентов — более чем в 3 раза (с 1416 до 4875 работников).

1 Статус субъекта инновационной инфраструктуры присвоен в 2016 г. на основании указа Президента Республики Беларусь от 15 
июня 2016 г. № 223.
2 Статус субъекта инновационной инфраструктуры присвоен в соответствии с п. 4.6 Указа Президента Республики Беларусь от 
15 сентября 2021 г № 348 «О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг.».
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Будучи одним из источников генерации рабочих мест в регионах, технопарки совместно с резиден-
тами с 2016 г. создали (модернизировали) 3863 рабочих места, из которых 3551 рабочее место приходит-
ся на резидентов технопарков (рис. 2). Данный показатель является значимым для оценки не только де-
ятельности технопарков, но и социального эффекта от их функционирования.
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Рис. 2. Количество созданных технопарками и резидентами рабочих мест с 2016 по 2022 г.

Ключевым результатом деятельности технопарков и их резидентов является устойчивый рост объ-
емов произведенной резидентами продукции (работ, услуг), в том числе инновационной и высокотех-
нологичной. Так, за 2016–2022 гг. объем производства продукции резидентами технопарков увеличился  
в 6 раз (с 73 823,0 тыс. руб. в 2016 г. до 451 007,0 тыс. руб. в 2022 г.) (рис. 3) [8, 9].

73 8230,0 87 180,7
117 808,5

148 445,1
198 076,6

320 320,8

451 007,0

49 849,0 59 068,8
86 687,1 94 037,3

151 651,3

211 426,4
167 815,1

0
50 000

100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Объем выпуска продукции (услуг, работ) резидентами технопарков (тыс. руб)
Объем выпуска инновационной продукции (услуг, работ) резидентами технопарков (тыс. руб)

Рис. 3. Динамика объема производства продукции резидентами технопарков

Достигнутые за последние годы результаты в определенной мере являются следствием внедрения го-
сударством новых инструментов содействия и поддержки инновационной деятельности технопарков и 
их резидентов. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что тенденции развития в Беларуси системы научно-
технологических парков при условии дальнейшего совершенствования организационно-экономического 
механизма управления технопарками создают предпосылки для положительного прогноза относитель-
но дальнейшего повышения роли и значимости данного института в социально-экономическом разви-
тии Республики Беларусь и построении экономики, основанной на знаниях. 
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Развитие умных городов сегодня является чрезвычайно актуальным и насущным вопросом во всем 
мире. Данный факт обусловливается различными внешними факторами, среди которых можно выде-
лить такие глобальные вызовы и тренды, как увеличение количества мегаполисов, рост численности жи-
телей планеты, глобальные изменения в возрастной и гендерной структуре населения, изменение при-
вычек и поведения людей, а также усиление их потребности и даже зависимости от информации. 

Именно такие качества информации, как актуальность, достоверность, адекватность, достаточность, 
доступность и оперативность играют определяющую роль в обществе. Именно эти качества информа-
ции играют решающую роль как при масштабных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
генеза, так и при возникновении жизнеугрожающего состояния у конкретного пострадавшего.

Способность очевидца происшествия незамедлительно оказать первую помощь (ПП) является клю-
чевым фактором, увеличивающим шансы пострадавшего на благоприятный исход при несчастных слу-
чаях, травмах и других состояниях, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья [1].

Эффективное оказание догоспитальной помощи предполагает действенность, согласованность и 
преемственность процессов оказания ПП и скорой медицинской помощи (СМП), причем оказание ПП 
является ключевым фактором, определяющим вероятность благоприятного исхода [2].

Несмотря на то, что важность оказания ПП для спасения жизни пострадавших достоверно под-
тверждена, а интенсификация участия очевидцев в оказании ПП активно пропагандируется в мире, ре-
альные показатели частоты оказания ПП остаются низкими [3].

Результаты многих социологических исследований демонстрируют неготовность населения к оказа-
нию ПП, что, главным образом, обусловлено дефицитом знаний и навыков (низкое качество обучения, 
неактуальное организационно-правовое и информационное обеспечение), а также боязнью причинить 
вред пострадавшему и опасениями о возможной юридической ответственности [4], то есть недостаточ-
ной информированностью.

Популяризация ПП в средствах массовой информации способствует существенному увеличению 
частоты и качества ее оказания. Для повышения мотивации населения требуется широкое информи-
рование о важности оказания ПП, разъяснение проблем правоприменения в ситуации оказания ПП,  
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презентация широких возможностей обучения теоретическим и практическим навыкам оказания ПП, а 
учитывая всевозрастающую цифровизацию общества и широкую привязанность населения к мобильным 
устройствам и интернету, — внедрение в повседневную практику целевых мобильных приложений.

Цель работы — на основании анализа основных источников информирования населения о первой 
помощи определить направления оптимизации единой государственной системы обучения населения 
методам оказания первой помощи в рамках концепции «умный город».

В ходе выполнения инициативной НИР «Оптимизация оказания первой и экстренной медицинской 
помощи пострадавшим с тяжелой механической травмой на догоспитальном и госпитальном этапе» в 
январе — июне 2023 г. было проведено анонимное анкетирование работников топливно-энергетического 
комплекса Республики Беларусь с использованием специально разработанных анкет (проанализиро-
вано 1788 анкет, корректно заполненных 894 респондентами), а также выполнен комплексный анализ 
организационно-методического обеспечения обучения ПП в Республике Беларусь и научных публика-
ций, рассматривающих вопросы информирования населения о ПП. 

Опрос позволил определить охват респондентов обучением, их информированность о ПП и основ-
ные источники такой информированности.

93,51 % респондентов считают, что знакомы с основными правилами оказания ПП, при этом 86,80 % 
проходили обучение ПП (обучался по долгу службы — 7,05 %, обучали в школе, колледже, вузе — 49,11 %, 
обучали на рабочем месте — 44,41 %, обучали на курсах вождения — 43,18 %), 9,73 % — изучали самосто-
ятельно и лишь только 3,47 % не обучались ПП.

Однако, несмотря на высокий охват обучением, внутреннее содержание данного обучения не выдер-
живает критики. Учебные пособия, рекомендованные для учебно-методического обеспечения учебных 
программ, написаны вне единого алгоритма, не включают нормативно-правовых вопросов оказания ПП 
и не предполагают формирования должной эмоционально-волевой готовности и мотивации обучаемых 
к ее оказанию (полноправными участниками оказания ПП считают себя лишь 44,07 % опрошенных), а 
также содержат рекомендации, противоречащие законодательству, отечественным и международным 
требованиям по оказанию ПП, устаревшие или недопустимые методики оказания ПП [5].

Особо стоит отметить низкий охват населения обучением на базе функционирующих в Республике 
Беларусь учебно-тренировочных центров: прошли обучение лишь 3,80 % опрошенных, что свидетель-
ствует о низкой информированности по данному вопросу (до 48,21 % респондентов не доводили инфор-
мацию о возможности (необходимости) пройти такое обучение). Основным мотивационным фактором 
для прохождения обучения 52,01 % респондентов считают «понимание важности обучения».

Основными источниками информации о ПП респонденты для себя определили: средства нагляд-
ной агитации — 41,50 %, учебные пособия по ПП — 30,65 %, социальные сети — 27,63 %. Общая доля 
интернет-контента составила 53,69 % (рис. 1).
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Рис. 1. Процентное распределение ответов на вопрос об основных источниках информации о правилах оказания 
первой помощи (с возможностью множественного выбора ответов)

Отвечая на вопрос «Ваше мнение: что, кроме обучающих курсов по оказанию ПП, может стать основ-
ным источником информации о правилах оказания ПП?», большинство респондентов предпочло следу-
ющие ответы: средства наглядной агитации — 37,14 %, интерактивные программы «Первая помощь» для 
смартфонов, «умных часов» — 35,57 %, единое иллюстрированное учебное пособие «Первая помощь» — 
26,17 % (рис. 2).

При ответе на открытый вопрос анкеты «Что, по Вашему мнению, будет способствовать повышению 
информированности населения Республики Беларусь о правилах оказания первой помощи» более тре-
ти респондентов (35,03 %) указали доступность качественной информации о ПП в интернете, соцсетях 
и создание национального сайта «Первая помощь».
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Резюмируя полученную информацию, можно утверждать, что в обществе, несмотря на всевозрастаю-
щую цифровизацию, все еще сохраняются ориентиры на традиционные способы получения информации.

Вместе с тем широкое распространение персональных мобильных цифровых устройств и программ-
ных приложений, растущее число пользователей интернета и социальных сетей открывают новые воз-
можности для наблюдения за состоянием здоровья, для диагностики, лечения и предупреждения забо-
леваний, а также обучения и информирования населения по вопросам, связанным со здоровьем и ока-
занием ПП [6].

Существующий уровень обеспеченности общества интернетом и мобильными технологиями созда-
ет уникальные возможности для массового вовлечения населения в процесс обучения оказанию и ока-
зания ПП. Мобильные устройства способствуют преодолению социально-экономических барьеров на 
пути распространения информации, позволяют охватить все слои общества, включая категории населе-
ния, наименее мотивированные и не готовые к оказанию ПП, в связи с ограниченными возможностями 
обучения ПП и слабой информированностью о важности ее оказания. 

Создание в Республике Беларусь в рамках Национальной стратегии устойчивого развития Республи-
ки Беларусь до 2035 г. и концепции «умный город» единой инновационной информационной среды «пер-
вая помощь» является высокоперспективной и приоритетной областью исследований.

Данная информационная среда решит следующие задачи:
– во-первых, это повышение мотивации населения к обучению (полноценное информирование через 

интернет, социальные сети, телевидение, печатные издания и средства наглядной агитации о важности 
ПП, правовых и практических аспектах ее оказания, существующих возможностях обучения);

–  во-вторых, это унификации обучения  — внедрение единых подходов к обучению ПП на всех 
этапах получения образования (разработка единого национального (межведомственного) учебно-
методического комплекса «Первая помощь», включающего разноуровневые образовательные програм-
мы, учебные пособия, видеоматериалы, средства наглядной агитации); электронной базой данных мате-
риалов может стать национальный сайт «Первая помощь»;

– в-третьих, создание систем оперативного оповещения о необходимости оказания ПП и сопрово-
ждения ее оказания через мобильные приложения; разработка мобильных средств для оценки и поддер-
жания качества оказания ПП и предоставления мультимедийных инструкций по оказанию ПП в режи-
ме реального времени, а также развитие мобильных технологий обучения оказанию ПП.
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Стремительное развитие информационной цивилизации, обусловленное инновационными дости-
жениями в научно-технической сфере, становится вызовом для белорусского общества, ответами на ко-
торый станут кардинальные трансформации наполняющих его систем.

Становление общества инноваций представляет собой процесс воздействия информационных тех-
нологий на все сферы деятельности общества, создания оптимальных условий для инновационного раз-
вития и управления в эпоху постнеклассической науки, призванных удовлетворить потребности социу-
ма и обеспечить реализацию прав граждан, организаций, органов государственной власти и др.

Университет, выступая одним из ключевых базисов функционирования и эволюции общества, нахо-
дясь на стыке всех его сфер — духовной, политической, социальной, экономической, также подвержен 
трансформации под воздействием постиндустриального общества и соответствующей ему постнеклас-
сической рациональности. Ответом на данные экзогенные факторы влияния становится зарождение но-
вой функции в университете — обучение инновационной деятельности, наряду с классической по усво-
ению профессональных знаний, умений и навыков, проведению научных исследований, не обеспечива-
ющих коммерциализацию интеллектуального ресурса.

Инновационная деятельность. В узком смысле инновационная деятельность представляет собой 
процесс разработки новации и ее коммерциализацию, то есть внедрение в экономическую сферу обще-
ства, превращая ее в инновацию. В данном случае смысл новации схож с понятием изобретения, а имен-
но: новое решение проблемы в сфере науки и техники с его последующим внедрением. Однако следует 
отметить, что коммерциализация новации не сводится только к получению экономической выгоды — 
прибыли в виде денежного эквивалента (материальные ценности). Не менее важную роль в инновацион-
ном развитии занимает нематериальная составляющая, включающая общекультурные и духовные цен-
ности, поэтому понятие новация нельзя сводить только к изобретению и его «продаже». Новация имеет 
более широкую культуротворческую природу, выступая, таким образом, в качестве социокультурного 
явления. Сущность культуротворческой природы новации раскрывается в ее дихотомии по отношению 
к традиции, для которой новация выступает бинарной оппозицией. Таким образом, процесс взаимодей-
ствия новации и традиции будет являться основой развития культуры инновационного общества, а по-
нятие новации расширится с узкой инженерно-научной сферы до творческих процессов создания новых 
артефактов культуры в целом. Культурологический статус инновации, а также деятельность по ее раз-
работке и внедрению становятся новыми основаниями, призванными обеспечить трансформацию уни-
верситета в соответствии с инновационным этапом развития общества.
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Инновационная инфраструктура. Инновационная деятельность, как и любая другая, требует по-
строения соответствующей инфраструктурной поддержки, обеспечивающей ее успешное функциони-
рование. Существующая в университете инфраструктура, обеспечивающая функционирование класси-
ческой научной деятельности, позволяет лишь в определенной степени организовать процесс получения 
инновационного знания (продукта). По большому счету структура классического университета (вклю-
чая инфраструктуру) не способна обеспечить внедрение инновационной деятельности в той мере, ко-
торая отвечала бы вызовам современного общества, технологических укладов, науки. Проблема модер-
низации классического университета содержит наиболее сложный аспект в плане включения студентов 
и преподавателей в инновационную деятельность. Еще одна сложность преобразований связана с каче-
ственным различием проблем научно-объяснительного свойства (когнитивных) от проблем, решаемых 
инновационной деятельностью, которые носят практико-ориентированный характер и содержат потен-
циал коммерциализации.

Вследствие этих особенностей трансформации университета необходимо определить способы ре-
структуризации системной организации университета, а также конкретную организационно-содержа-
тельную форму, позволяющую интегрировать инновационную деятельность в учебно-образовательный 
процесс. По нашему мнению, такой формой способна стать стартап-технология.

Стартап-технология. Стартап как экономический термин впервые был опубликован в журнале 
Forbes 1973 г., а затем в BusinessWeek в 1977 г. В них стартапом определялся такой вид рисковых компа-
ний, которые в случае успешной деятельности получают быструю и сверхвысокую прибыль. Еще одно 
определение данного феномена, уже с профессиональной точки зрения, дал профессор Стэндфордского 
университета Стив Бланк. Он определял стартап как временно сформированную организацию, деятель-
ность которой заключается в поиске повторяемой и масштабируемой бизнес-модели. Таким образом, 
общее понимание стартапа репрезентируется как временное объединение участников инновационно-
предпринимательской деятельности, созданное для реализации процесса разработки инновационного 
продукта и его коммерциализации. 

Этапы развития стартапа. В процессе функционирования отрасли инновационных стартап-
разработок сформировалась и устоялась идеальная референтная модель, регламентирующая процесс 
функционирования стартапа. Данная модель представляется в виде цикла последовательных стадий:  
1) посевная стадия, в рамках которой осуществляется формулирование проблемы, зарождение идеи ин-
новации, призванной решить поставленную проблему, конструирование прототипа продукта, его па-
тентование и поиск инвестиций для дальнейшего функционирования; 2) стадия запуска стартапа по-
средством реализации разработанного инновационного продукта в социально-экономическую сферу 
общества; 3) стадия роста, сущность которой заключается в достижении определенной точки безубы-
точности, когда прибыль от реализации продукта покрывает затраты на его производство; 4) стадия рас-
ширения, характеризующаяся процессом выхода стартапа на мировой уровень; 5) стадия выхода, на ко-
торой стартап преобразуется в полноценную бизнес-компанию посредством выпуска акций на бирже-
вой рынок. Таким образом, референтная модель цикла развития стартапа выступает в качестве онто-
логического основания проектирования инновационной инфраструктуры университета. Воплощение 
данных стадий в виде совокупности специфических форм, методов и процессов, а также сооружений, 
зданий, различных коммуникаций позволит создать требуемую инфраструктуру, которая обеспечит ре-
ализацию новой функции ведения инновационной деятельности в университете нового поколения.

Опыт стартап-деятельности. В таком качестве выступил разработанный нами стартап «Автодо-
мино», который представляет собой мобильное приложение, призванное обеспечить экстренное опо-
вещение водителей автотранспорта в случае появления угрозы массовой аварии. Данный стартап раз-
рабатывался командой преподавателей, студентов и аспиранта под руководством профессора БНТУ  
В. П. Старжинского и был представлен на Республиканский конкурс инновационных проектов, где удо-
стоен диплома финалиста в номинации «Лучший инновационный проект», получил возможность по-
следующей регистрации в качестве резидента Белорусско-Китайского индустриального парка «Великий 
камень» для дальнейшего продвижения. 

Таким образом, в эпоху информационного общества, основанного на высоких технологиях и инно-
вационной деятельности, стартап как способ ее реализации выступает методологическим основанием 
проектирования инновационной инфраструктуры университета нового поколения.
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Мировой опыт показал, что зеленая экономика стимулирует региональное развитие, способству-
ет социальной стабильности, увеличению экономического потенциала за счет создания новых рабочих 
мест во всех секторах экономики.

Конкурентоспособность энергоэффективных технологий быстро растет, так как:
а)  проблема рационального использования ресурсов охватывает разнообразные технические, 

социально-экономические, экологические и организационные задачи;
б) производство и потребление энергии с использованием ВИЭ и местных видов топлива увеличива-

ется и становится все менее затратным по сравнению с традиционными источниками и технологиями;
в) управление ресурсосбережением становится одним из видов менеджмента и рассматривается в 

разрезе подходов не только стратегического, но и операционного менеджмента.
Для успешной реализации и распространения перечисленных выше тенденций устойчивого разви-

тия и зеленой экономики необходимо обеспечить субъекты инновационных секторов экономики доста-
точным количеством кадровых ресурсов, включая подготовку инженерно-технического и управленче-
ского персонала, прошедших соответствующее обучение.

Решение данных задач возможно при наличии условий, обеспечивающих развитие человеческого ка-
питала как стратегического ресурса устойчивого развития. Одним из условий является создание инфра-
структуры для подготовки и переподготовки кадров с различным уровнем образования и квалифика-
ции, способных применять инновации в области энергетики, энергоэффективности, экологии и в дру-
гих секторах экономики [1].

Создание данной инфраструктуры актуализирует строительство образования, ориентированного на 
формирование самых разнообразных современных социальных практик.

Рассмотрим развитие инновационной инфраструктуры на примере межотраслевого Ресурсного цен-
тра «ЭкоТехноПарк — Волма», который является филиалом УО «Республиканский институт профессио-
нального образования» и действует с 2016 г.

Целью центра является генерация, развитие и трансфер технологий на прорывных направлениях 
развития экономики Республики Беларусь, формирование новых групп компетенций в сфере энергети-
ки, экологии и возобновляемых источников энергии, обеспечение экономических отраслей государства, 
стран ближнего и дальнего зарубежья высококвалифицированными специалистами в области энерге-
тики. 

Развитие центра проходит в условиях становления кластерной структуры образования, в которой все 
уровни образования непосредственно встраиваются в высокотехнологичные производства, в региональ-
ные, национальные и мировые культурные, образовательные, экономические связи, определяющие на-
правления образовательной деятельности экотехнопарка.

Одной из перспективных форм развития инновационной инфраструктуры можно считать сетевое 
взаимодействие центра с вузами и отраслями промышленности (рис. 1).

Статус центра трансфера технологий создает межотраслевую производственно-демонстрационную 
зону инновационной инфраструктуры в сфере энергетики, энергоэффективности, экологии и других 
приоритетных направлений развития Республики Беларусь, на которой планируется осуществлять де-
ятельность по выявлению возможностей реализации инноваций, разработанных институтами НАН 
Беларуси и другими учреждениями, основанных на результатах научных исследований и опытно-
конструкторских работ, оказывать услуги в проектно-консультационной деятельности; инженерно-
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исследовательской и управленческой, образовательной деятельности в целях обеспечения введения в 
гражданский оборот производственных и педагогических инноваций.

Это позволяет выводить трансфер знаний и технологий с локальной образовательной сети на гло-
бальный уровень с охватом социальной, экономической и производственной сфер нашей страны и 
стран ближнего и дальнего зарубежья (рис. 2).

 

Рис. 2.  Схема работы Ресурсного центра «ЭкоТехноПарк — Волма» как центра трансфера технологий

Развивающаяся сеть экотехнопарков с развернутой инфраструктурой, где все уровни образования 
непосредственно встраиваются в высокотехнологичные производства, в региональные, национальные 
и мировые культурные, образовательные, экономические связи, может стать стратегическим ресурсом, 
который в контексте современных производственных и социальных практик позволит Республике Бела-
русь занять достойное место в современном высокотехнологичном и быстроизменяющемся мире.
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Рис. 1. Перспективные формы развития инновационной инфраструктуры  
Ресурсного центра «ЭкоТехноПарк — Волма»
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Быстро меняющаяся экономическая и политическая обстановка предъявляет все более высокие тре-
бования к таможенным органам во всем мире, гарантирующим благоприятные условия для развития 
международных отношений, а также защиту перемещения товаров, содержащих объекты интеллекту-
альной собственности (ОИС) на международном уровне.

Недостаточный уровень защиты интеллектуальной собственности является одной из причин сниже-
ния налоговых поступлений в бюджет, подрыва легальной индустрии, сокращения количества рабочих 
мест, регресса в науке и искусстве, нанесения вреда здоровью населения, создания организованных пре-
ступных группировок, финансирования террористической деятельности.

В настоящее время таможенная служба ориентирована на содействие внешнеторговой деятельно-
сти, а таможенный контроль приобретает характер государственной услуги. Несмотря на существова-
ние ряда законодательных актов, в целом соответствующих международным стандартам защиты интел-
лектуальной собственности, механизм их реализации является недостаточно действенным. Недостаточ-
ным является уровень инструментального обеспечения, профессиональной подготовки и мотивации 
сотрудников таможенных органов, развития инфраструктуры и информационного обеспечения тамо-
женной деятельности.

Ряд публикаций [1–4] посвящен общим проблемам качества таможенных услуг или описанию дей-
ствующих методов таможенного контроля за перемещением товаров, содержащих объекты интеллекту-
альной собственности. Однако в них не рассмотрен аспект управления качеством таможенных услуг по 
защите интеллектуальной собственности, поэтому проблемы в сфере особенностей таможенного кон-
троля ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности, актуальны как никогда. Анализу и предложениям по решению таких проблем и посвя-
щена данная работа.

Внешняя торговля товарами, в том числе содержащими ОИС (разнообразные патенты и авторские 
права, товарные знаки и многое другое), является важным фактором, обусловливающим экономический 
рост и развитие страны. В последние годы анализ состояния экспорта и импорта становится все более 
методологически сложным за счет увеличения количества используемых показателей и появления но-
вых, которые позволяют не только исследовать эффективность торговой политики государства, набор 
товаров и торговых партнеров, но и получить представление о структуре экономики, уровне ее развития 
и конкурентоспособности. В нашем случае анализ показателей внешней торговли более наглядно демон-
стрирует условия, на фоне которых происходит оборот товаров, содержащих ОИС, и таможенный кон-
троль в их отношении, а также напрямую связан с эффективностью реализации таможенной политики 
Республики Беларусь как важнейшей ее частью.

Переходя непосредственно к анализу, можно начать с того, что, несмотря на высокую экспортную 
ориентированность экономики, в белорусской внешней торговле на протяжении многих лет наблюда-
ется превышение темпов роста импорта над темпами роста экспорта. Такая тенденция прослеживает-
ся и в анализируемом нами периоде (рис. 1). Особенно заметным разрыв между темпами их роста был 
в 2020 г., когда он достиг в среднем 11 п. п., что соответственно отражено в показателе внешнеторгово-
го сальдо, составившего –3,5 млрд долл. США. Несмотря на это, с 2020 по 2022 г. в динамике внешней 
торговли прослеживался явный рост, наступивший в связи с восстановлением мировой торговли после 
всемирной пандемии. Важно отметить, что постоянный рост привел к тому, что в 2022 г. сальдо сильнее 
всего приблизилось к положительным показателям, что дает надежду на то, что эта тенденция сохранит-
ся и в дальнейшем, и сальдо внешнеторгового оборота будет расти только в пользу нашего государства. 
В 2021 г. показатели экспорта и импорта были самыми высокими, немного снизившись к 2022 г. в связи 
с общим снижением товаропотока во многие страны ЕАЭС из-за со сложной международной политиче-
ской ситуации [5].
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Во внешней торговле традиционно около половины общего объема товарооборота занимает Россий-
ская Федерация. Вторым по величине торговым партнером, на долю которого приходится пятая часть 
внешнеторгового оборота, выступил Европейский союз. Ключевые страны — импортеры белорусской 
продукции в ЕС: Польша, Литва, Германия, Великобритания, Нидерланды, Латвия, Дания, Бельгия и 
Норвегия. 

Говоря о внешней торговле со странами СНГ, можно сделать вывод, что в 2020–2022 гг. товарооборот 
с данным регионом показал самые лучшие показатели с самым высоким положительным сальдо в 2022 г., 
составившим 2,27 млрд долл. США, хотя в 2020 и 2021 гг. импорт доминировал над экспортом. Худший 
показатель сальдо в торговле с СНГ был в 2021 г. и составил –2,00 млрд долл. США. 

На протяжении анализируемого периода внешняя торговля со странами вне СНГ всегда была мень-
ше половины от общего объема, в среднем составляя около 40 %, при этом, в отличие от других геогра-
фических регионов, импорт не всегда превышал экспорт. В 2021 г. единственный за весь период раз саль-
до было положительным и составило 230,0 млн долл. США. Отличительной чертой торговли с данным 
регионом также является тот факт, что в 2022 г. общий объем внешней торговли не упал ниже показате-
лей на начало периода. Динамика внешней торговли Республики Беларусь за 2020–2022 гг. представле-
на на рисунке [5].
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Проводя анализ деятельности таможенных органов по защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности, стоит отметить, что эффективная защита интеллектуальной собственности — это пре-
жде всего здоровье населения, недопущение нанесения морального вреда потребителю, увеличение на-
логовых поступлений, высокая инвестиционная активность правообладателей в связи с отсутствием не-
добросовестной конкуренции на товарном рынке и многое другое.

Правообладатели товарных знаков на товары народного потребления помимо морального ущерба 
несут материальные потери. Значительные потери несет и бюджет страны из-за теневого оборота кон-
трафактных товаров. В 2020 г. таможенные органы предотвратили ущерб, который мог быть нанесен 
правообладателям объектов интеллектуальной собственности, на сумму более 3,9 млн руб., в 2021 г. — 
более 7,7 млн руб., в 2022 г. этот показатель составил 4,5 млн руб. [5].

За 2020 г. выявлено 18,1 млн единиц контрафактной продукции, в 2021 г. данный показатель состав-
лял 20,4 млн единиц, то есть рост составил 12,7 %, в 2022 г. выявлено 10,1 млн единиц контрафактной 
продукции (по сравнению с 2021 г., показатель снизился на 51,5 %) [5]. 

Таможенными органами в 2020 г. было возбуждено 4550 дел об административных правонарушени-
ях в сфере таможенного дела (из них свыше 60 — в сфере защиты прав интеллектуальной собственности 
по статье 10.15 КоАП «Нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собствен-
ности»). В 2021 г. в сфере таможенного дела было возбуждено 3481 дело, что составило 76,5 % от показа-
теля 2020 г. (из них свыше 85 — в сфере защиты прав интеллектуальной собственности по разным ста-
тьям, в том числе по статье 10.15 КоАП «Нарушение авторского права, смежных прав и права промыш-
ленной собственности»). Тенденция к снижению количества административных правонарушений (АП) 
в сфере таможенной деятельности сохранилась и в 2022 г., так как было выявлено 2624 правонарушений, 
что составляет 75,3 % от показателей 2021 г. (из них свыше 100 — в сфере защиты прав интеллектуаль-
ной собственности по разным статьям, в том числе в основном по статье 10.15 КоАП «Нарушение автор-
ского права, смежных прав и права промышленной собственности»). Таким образом, мы можем сделать 
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вывод, что за этот период произошло устойчивое уменьшение количества выявленных таможенных ад-
министративных правонарушений в целом, но в сфере интеллектуальной собственности виден устойчи-
вый рост количества дел об АП, что говорит, во-первых, об увеличении количества подобного рода АП, 
а во-вторых, об эффективности применяемых таможенными органами мер по защите ИС и выявлению 
нарушений. Тенденцию к падению общего числа заведенных дел об АП также можно связать со спадом 
импорта товаров в связи со сложной мировой политической ситуацией в последние годы [6, 7]. 

Отметим, что предметами правонарушений в сфере защиты прав интеллектуальной собственности 
чаще всего являются одежда, обувь, алкогольная продукция, минеральные воды и соки, автозапчасти.

Эффективным инструментом защиты прав владельцев торговых марок зарекомендовал себя Тамо-
женный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведет Государственный таможен-
ный комитет Республики Беларусь. 

В структуре реестра преобладает алкогольная продукция, бытовая химия, косметические средства, 
кондитерские изделия, автозапчасти, оборудование, технические масла. 

Количество объектов интеллектуальной собственности в таможенном реестре на I квартал 2023 г. 
составило 203 единицы, принадлежащих как зарубежным, так и белорусским компаниям. Данные та-
моженного реестра объектов интеллектуальной собственности, который ведет Государственный тамо-
женный комитет Республики Беларусь, периодически (ежемесячно) публикуются на официальном сай-
те. В 2021 г., по сравнению с 2020 г., количество объектов интеллектуальной собственности в таможен-
ном реестре увеличилось на 16,9 % (с 395 до 462 единиц). В 2022 г. 315 единиц объектов интеллектуаль-
ной собственности входили в таможенный реестр, что составляет 68 % от показателя 2021 г. В I кварта-
ле 2023 г. таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности уменьшился еще на 112 объ-
ектов [8]. 

В итоге можно отметить, что, хотя количество административных дел, возбуждаемых по делам о за-
щите прав интеллектуальной собственности в сфере таможенного дела, невелико на фоне общего коли-
чества административных дел о нарушении таможенного законодательства, эффект от защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности и от таможенного контроля в отношении товаров, содержа-
щих эти объекты, весьма ощутим, о чем свидетельствуют результаты проведенного анализа.
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Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуали-
зации включают исключительное имущественное право, личные неимущественные и иные права, ко-
торые распространяются в том числе на такие объекты авторского права и смежных прав, как произве-
дения науки, литературы и искусства, существующие в любой объективной форме, компьютерные про-
граммы (включая операционные системы) и базы данных, исполнения, фонограммы, передачи органи-
заций вещания.

Исключительное право предоставляет правообладателю возможность использовать произведение в 
любой форме и любым не противоречащим закону способом [1, ст. 983], при этом использованием счи-
тается воспроизведение, распространение, публичный показ, сообщение (доведение) произведения для 
всеобщего сведения и другие правомерные действия.

Коллективное управление авторскими и смежными правами на практике достаточно часто осущест-
вляется в случаях, когда осуществление этих прав в индивидуальном порядке затруднено.

Сегодня актуальной проблемой, требующей эффективного разрешения, является использование 
произведений в глобальных компьютерных сетях.

В соответствии с Договором Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторско-
му праву [2] и Договором Всемирной организации интеллектуальной собственности по исполнениям и 
фонограммам [3] автору предоставлено право на доведение своего произведения до всеобщего сведе-
ния любым способом, в том числе через интернет. На практике систематические нарушения указанно-
го права по самым различным причинам, включая низкую правовую культуру пользователей, стали не-
писаной нормой.

Сегодня в мире отсутствует единый эффективный способ защиты авторского права в глобальных 
компьютерных сетях. Редкие случаи привлечения нарушителей авторских и смежных прав к различным 
видам ответственности за несанкционированное использование объектов авторского права и смежных 
прав скорее подчеркивают пробелы в законодательстве, чем приносят практическую пользу в решении 
данной проблемы. Часто законодатель не успевает регламентировать быстро развивающиеся отношения 
в регулируемой сфере. 

Традиционные способы управления авторскими правами не работают в глобальных компьютерных 
сетях по ряду причин. Прежде всего это связано с тем, что количество ежедневно используемых в сети 
произведений требует управления правами на рассматриваемые объекты интеллектуальной собствен-
ности. В то же время неразрешенной продолжает оставаться проблема отсутствия эффективных спосо-
бов контроля и пресечения непосредственно самими правообладателями фактов незаконного исполь-
зования их произведений [4]. Поэтому необходимость создания эффективной системы коллективно-
го управления авторскими правами, способной обеспечить защиту имущественных прав авторов в гло-
бальных компьютерных сетях, продолжает оставаться актуальной.

Кажущаяся невозможность создания такой системы управления привела к отрицанию рядом иссле-
дователей самой идеи охраны произведений в сети. С учетом многочисленности фактов безнаказанных 
нарушений авторских прав в глобальных компьютерных сетях возникает вопрос: возможно ли законо-
дательно регламентировать использование объектов интеллектуальной собственности в таких сетях эф-
фективными мерами, включающими реальную ответственность за допущенные нарушения?

Потребности общества в современной системе охраны авторских прав в интернете будут только воз-
растать по мере развития информационного пространства. Глобальные компьютерные сети уже явля-
ются самым быстрым способом доведения огромного количества объектов авторского права и смежных 
прав до всеобщего сведения. Интернет является площадкой купли-продажи литературных произведе-
ний, включая книги, а также музыкальных произведений, кинофильмов, учебников и других объектов, 
охраняемых правом интеллектуальной собственности.
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В этой связи глобальные компьютерные сети являются идеальным местом для организации коллек-
тивного управления авторскими правами во всемирном масштабе. Интернет может стать естественным 
и совершенным инструментом коллективного управления авторскими правами, если эффективно при-
менять методы электронной торговли к покупке объектов авторского и смежных прав.

Идея создания специального программно-технического обеспечения для осуществления контроля 
за использованием произведений на сайтах, а также для распределения собранного гонорара не нова [5]. 
Подходы к реализации идеи создания системы автоматического управления имущественными права-
ми авторов и правообладателей в глобальных компьютерных сетях с 2000-х гг. рассматривались в трудах 
российских исследователей (использование хеш-функции файла для фиксации времени заявки автор-
ских прав на основе штампов времени [6]; использование роботизированного механизма индексирова-
ния интернет-ресурсов и контекстного поиска для отслеживания фактов использования произведений 
в информационных сетях с помощью уникального идентификатора с последующим распределением по-
ступлений между правообладателями пропорционально рейтингам потребления зарегистрированных 
произведений [7] и др.). Представляется, что специальное решение вопроса автоматизации управления 
авторскими правами в глобальных компьютерных сетях способно обеспечить использование принци-
пов электронной торговли по схеме U2А.

В целях реализации указанной схемы к каждому файлу, представляющему собой объект интеллек-
туальной собственности, необходимо прикрепить файл-идентификатор, аналогичный «штампу време-
ни» (электронный документ, подписанный электронной цифровой подписью и включающий в себя точ-
ное время и значение хеш-функции от файла [6]), содержащий информацию о правообладателе и номе-
ре расчетного счета автора (правообладателя), на который провайдер должен перечислять часть возна-
граждения, полученного от пользователя за конкретный вид использования файла). Это позволяет пра-
вомерно использовать произведение без нарушения имущественных прав авторов (правообладателей) 
путем электронной торговли.

Для реализации принципов автоматического управления авторскими правами в глобальных ком-
пьютерных сетях сегодня необходима законодательная основа в виде актов международного законода-
тельства, например, международного договора об авторском праве и смежных правах в информаци-
онном обществе, построенного на следующих принципах функционирования автоматической системы 
управления интеллектуальной собственностью в глобальных компьютерных сетях:

– наличие органов управления на международном уровне, регистрирующих произведения с правом 
присвоения им идентификаторов с использованием электронной подписи правообладателя;

– обязательность наличия идентификатора — информации об авторе или правообладателе произве-
дения и банковских реквизитах, а в случае безвозмездного размещения произведения в сети — инфор-
мации об этом;

– автоматизация учета провайдером случаев использования произведений с помощью специального 
программного обеспечения и обязательность использования этого программного обеспечения;

– обеспечение невозможности размещения в глобальных компьютерных сетях произведений без 
идентификатора;

– автоматизация перечисления определенной договором части средств, полученных за пользование 
трафиком провайдера, на счета авторов (правообладателей) пропорционально объему использования 
произведений;

– применение санкций за невыполнение условий договора и др.
Внедрение автоматизированной системы управления интеллектуальными правами в глобальных 

компьютерных сетях представляет собой эффективный способ организации коллективного управления 
авторскими правами в таких сетях. Разработка автоматизированной системы управления интеллекту-
альными правами на различные объекты интеллектуальной собственности в среднесрочной перспекти-
ве будет способствовать формированию рыночных отношений в указанной сфере, основанных на гло-
бальных компьютерных сетях и электронной коммерции.
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Товары, перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и 
иные товары в случаях, установленных Таможенным кодексом ЕАЭС (ТК ЕАЭС), для нахождения и ис-
пользования на таможенной территории ЕАЭС, вывоза с таможенной территории ЕАЭС и (или) нахож-
дения и использования за пределами таможенной территории ЕАЭС подлежат помещению под тамо-
женные процедуры [1].

В отношении товаров в зависимости от целей их нахождения и использования на таможенной тер-
ритории ЕАЭС, вывоза и (или) нахождения и использования их за пределами таможенной территории 
ЕАЭС применяется ряд таможенных процедур, включая меры по защите прав на объекты интеллекту-
альной собственности (ОИС). При этом не применяются меры по защите прав на ОИС в отношении 
товаров, предназначенных для официального пользования; дипломатическими представительствами; 
международными организациями или их представительствами; консульскими учреждениями; предста-
вительствами государств при международных организациях; иными организациями или их представи-
тельствами, расположенными на таможенной территории ЕАЭС.

Меры по защите прав ОИС, принимаемые таможенными органами, не исключают право правообла-
дателя применять любые другие средства защиты в соответствии с законодательством государств — чле-
нов ЕАЭС и международными договорами государств — членов ЕАЭС с третьей стороной.

Примечание. Лица (декларанты), указанные в ст. 83 ТК ЕАЭС, вправе выбрать таможенную проце-
дуру, предусмотренную ТК ЕАЭС, посредством ее заявления при таможенном декларировании товаров, 
либо при заявлении товаров к выпуску до подачи декларации на товары, либо путем ввоза товаров на 
территорию портовой или логистической свободной экономической зоны (п. 1 ст. 128 ТК ЕАЭС).

Каждый таможенный орган государства — члена ЕАЭС должен принимать меры по защите прав на 
ОИС, включенные: а) в единый таможенный реестр ОИС государств — членов ЕАЭС (не функциониру-
ет в настоящее время); б) национальный таможенный реестр ОИС, который ведется таможенными ор-
ганами такого государства — члена ЕАЭС.

В национальный таможенный реестр ОИС включаются объекты интеллектуальной собственности 
(объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, географические указания и др.), в отноше-
нии которых Государственным таможенным комитетом принято решение о принятии таможенным ор-
ганом (ТО) мер по защите прав на ОИС [2, ст. 292].

Примечание. Исключение ОИС из национального таможенного реестра ОИС или внесение изменений 
(дополнений) в него осуществляются по правилам п. 3 и 4 ст. 292 ТК ЕАЭС. 

Срок защиты прав на ОИС не может превышать двух лет со дня включения ОИС в национальный 
таможенный реестр ОИС и может продлеваться неограниченное количество раз, но каждый раз не более 
чем на два года (п. 3 ст. 293 ТК ЕАЭС).

Включение объектов интеллектуальной собственности в Национальный таможенный реестр ОИС 
подразумевает помещение товаров, содержащих ОИС, под таможенную процедуру. Затем ТО проводит 
таможенный контроль (то есть проверку/сверку документов и сведений, таможенный осмотр/таможен-
ный досмотр товара). 
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По результатам таможенного контроля ТО принимается одно из следующих решений: а) признаки 
нарушения прав на ОИС отсутствуют; б) имеют место (установлены) признаки нарушения прав на ОИС. 

При принятии решения по п. «а» осуществляется выпуск товаров для дальнейшего их следования к 
конечному пункту назначения. При принятии решения по п. «б» осуществляется приостановление сро-
ка выпуска товаров из страны. 

Алгоритм действий ТО при приостановке срока выпуска товаров следующий: приостановка срока 
выпуска товаров (на 10 рабочих дней) => уведомление об этом правообладателя и декларанта (не позд-
нее 1 рабочего дня). 

После уведомления таможенными органами правообладателя и декларанта, действия последних:
=> заявление правообладателя об отмене решения о приостановлении срока выпуска товара => вы-

пуск товара из страны;
=> заявление правообладателя в уполномоченный орган (таможенные органы, органы внутренних 

дел, Верховный Суд страны) о защите своих прав => отказ в выпуске товара из страны;
=> нереагирование правообладателя на уведомление => выпуск товара из страны.
В Республике Беларусь приостановление ТО срока выпуска товаров, содержащих ОИС, включенные 

в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств — членов ЕАЭС 
или национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, осуществляется по 
правилам, установленным в ст. 124 ТК ЕАЭС. Решение о приостановлении срока выпуска таких товаров 
подлежит отмене до истечения срока приостановления срока выпуска товаров в случаях: а) установлен-
ных в п. 9 ст. 124 ТК ЕАЭС; б) если декларант заявит таможенную процедуру уничтожения в отношении 
товаров, срок выпуска которых приостановлен, при наличии письменного согласия правообладателя 
(представителя) на помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения [2, ст. 104].

Порядок оформления решений о приостановлении срока выпуска товаров и о продлении срока при-
остановления срока выпуска товаров, а также уведомления декларанта, правообладателя или лица, пред-
ставляющего его интересы или интересы нескольких правообладателей, о принятии таких решений, а 
также порядок оформления отмены решения о приостановлении срока выпуска товаров определены в 
Решении коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2017 г. № 188 «О некоторых во-
просах, связанных с выпуском товаров» (Решение коллегии ЕЭК от 19.12.2017 № 188) [3].

Решение ТО о приостановлении срока выпуска товаров, содержащих ОИС, принимается до истече-
ния срока выпуска товаров, установленного в ст. 119 ТК ЕАЭС.

При принятии решения о приостановлении срока выпуска товаров, содержащих ОИС, на срок, уста-
новленный в п. 1 ст. 124 ТК ЕАЭС, должностным лицом ТО не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем принятия такого решения:

а) формируются и направляются в электронной форме с использованием информационной системы 
таможенного органа лицу, которое подало электронный документ или электронное заявление;

Примечание. В электронном документе или электронном заявлении обязательно указываются сле-
дующие сведения: регистрационный номер соответствующего таможенного документа в таможенном 
органе; порядковый номер декларируемого товара, в отношении которого принято решение о приоста-
новлении  срока выпуска товаров; код решения о приостановлении  срока выпуска товаров в соответ-
ствии с классификатором решений, принимаемых таможенными органами; дата в формате дд.мм.гг 
(день, месяц, две последние цифры календарного года) принятия решения о приостановлении срока выпу-
ска товаров; причины приостановления срока выпуска товаров; дата в формате дд.мм.гг (день, месяц, 
две последние цифры календарного года), до которой срок выпуска товаров приостановлен; правооблада-
тель и (или) лицо, представляющее его интересы или интересы нескольких правообладателей: наимено-
вание (фамилия, имя, отчество (при наличии)), место нахождения (адрес); номер личной номерной печа-
ти должностного лица таможенного органа.

б) проставляются отметки (в виде записи либо оттиска штампа), вносятся сведения о решении о при-
остановлении срока выпуска товаров, подпись и оттиск личной номерной печати должностного лица ТО 
в соответствующих графах документа на бумажном носителе либо заявления на бумажном носителе в 
соответствии с актами, входящими в право ЕАЭС и определяющими формы этих таможенных докумен-
тов и порядок их заполнения;

в) вручается или направляется лицу, которое подало документ на бумажном носителе либо заявление 
на бумажном носителе, соответствующее уведомление на бумажном носителе или направляется элек-
тронный вид такого уведомления;

г) уведомляется правообладатель посредством направления в электронной форме, а при отсутствии 
такой возможности — в письменной форме.

В уведомлении (вышеуказанного пункта «г») указываются следующие сведения: регистрационный но-
мер и дата в формате дд.мм.гг (день, месяц, две последние цифры календарного года) такого уведомления 
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в ТО; товары, содержащие ОИС, в отношении которых принято решение о приостановлении срока вы-
пуска товаров, и их место нахождения (адрес); код решения о приостановлении  срока выпуска това-
ров в соответствии с классификатором решений, принимаемых таможенными органами; дата в форма-
те дд.мм.гг (день, месяц, две последние цифры календарного года) принятия решения о приостановле-
нии срока выпуска товаров; причины приостановления срока выпуска товаров; дата в формате дд.мм.гг 
(день, месяц, две последние цифры календарного года), до которой срок выпуска товаров приостанов-
лен; декларант либо лицо, которое подало электронное заявление или заявление на бумажном носите-
ле и будет выступать декларантом товаров при подаче декларации на товары: наименование (фамилия, 
имя, отчество (при наличии)), место нахождения (адрес); номер личной номерной печати должного лица 
ТО (п. 15 Решения Коллегии ЕАЭС от 19.12.2017 № 188).

Субъектам рассматриваемых правоотношений необходимо помнить, что если до истечения срока 
приостановления выпуска товаров, содержащих ОИС, в ТО, которым принято решение о приостанов-
лении срока выпуска товаров, поступил запрос правообладателя о продлении срока приостановления, 
указанный запрос регистрируется ТО в возможно короткие сроки, но не позднее 1 часа рабочего време-
ни с момента его поступления путем присвоения ему регистрационного номера.

Если до истечения срока приостановления выпуска товаров, содержащих ОИС, в ТО, которым при-
нято решение о приостановлении срока выпуска товаров, поступило заявление правообладателя об от-
мене решения о приостановлении срока выпуска товаров, такое заявление регистрируется ТО в возмож-
но короткие сроки, но не позднее 1 часа рабочего времени с момента его поступления путем присвоения 
ему регистрационного номера.

Примечание. Решение о приостановлении срока выпуска товаров, содержащих ОИС, отменяется не 
позднее 4 часов с момента регистрации заявления правообладателя, а в случаях, определенных в подп. 2 и 
3 п. 9 ст. 124 ТК ЕАЭС, — не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем наступления соответствующе-
го события.

При возобновлении срока выпуска товаров, содержащих ОИС, ТО осуществляются таможенные опе-
рации, связанные с выпуском товаров, в соответствии с положениями раздела III «Порядка совершения 
таможенных операций, связанных с выпуском товаров, отказом в выпуске товаров и аннулированием 
выпуска товаров, оформления решений о приостановлении срока выпуска товаров, продлении срока та-
кого приостановления и об их отмене, а также уведомления о принятии таких решений» (утв. Решением 
Коллегии ЕАЭС от 19.12.2017 № 188). 

Таким образом, исходя из рассмотренных выше позиций, необходимо отметить то, что алгоритм за-
щиты прав на ОИС, осуществляемый таможенными органами в пределах своих полномочий и в рамках 
таможенных процедур, достаточно четкий, с конкретными требованиями и сроками исполнения этих 
требований. Эти требования и сроки их исполнения позволяют эффективно и оперативно защитить 
права на ОИС заинтересованных субъектов рассмотренных правоотношений не только на территории 
Республики Беларусь, но и в пределах таможенной территории стран — участниц ЕАЭС.  
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Актуальность вопросов, связанных с предоставлением права на использование произведений по ре-
зультатам проведения процедур государственных закупок, обусловлена тем, что законодательство о го-
сударственных закупках определяет единый порядок приобретения товаров, работ и услуг за счет бюд-
жетных средств либо средств государственных внебюджетных фондов. Вместе с тем юридическая при-
рода взаимоотношений пользователей, являющихся получателями бюджетных средств, и организации 
по коллективному управлению имущественными правами (ОКУ) довольно специфична и характеризу-
ется рядом заметных отличий от традиционных механизмов приобретения и передачи прав на объек-
ты гражданских прав.

Так, в соответствии со ст. 983 Гражданского кодекса Республики Беларусь (ГК) использование други-
ми лицами объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых их правообладателю при-
надлежит исключительное право, допускается только с согласия этого правообладателя [1]. Согласно  
ст. 16 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах» (за-
кон об авторском праве) автору в отношении его произведения или иному правообладателю также при-
надлежит исключительное право на произведение. Такое исключительное право на произведение озна-
чает право автора или иного правообладателя использовать произведение по своему усмотрению в лю-
бой форме и любым способом [2]. Автору или иному правообладателю принадлежит право разрешать 
или запрещать другим лицам использовать произведение. Автор (его наследники) при этом имеет право 
на получение авторского вознаграждения за каждый способ использования произведения.

Со своей стороны, ОКУ могут создаваться в случаях, когда практическое осуществление имуще-
ственных прав авторов или иных правообладателей в индивидуальном порядке затруднительно, а так-
же в случаях, когда законом об авторском праве предусмотрена выплата вознаграждения за использова-
ние произведений или объектов смежных прав, осуществляемое без согласия авторов или иных право-
обладателей (п. 1 ст. 47 Закона об авторском праве). Пунктом 1 ст. 49 Закона об авторском праве преду-
смотрены следующие основные функции, которые реализует ОКУ:

– заключает с пользователями произведений от своего имени, но в интересах авторов или иных пра-
вообладателей договоры об использовании определенным способом произведений и (или) объектов 
смежных прав;

– собирает вознаграждение в соответствии с договорами, заключенными с пользователями, а также 
в соответствии с п. 3 ст. 35 закона об авторском праве;

– распределяет и выплачивает собранное вознаграждение авторам или иным правообладателям, в 
отношении прав которых ОКУ осуществляет коллективное управление.

Пунктом 1 ст. 51 закона об авторском праве также определено, что пользователи произведений, иму-
щественные права на которые переданы в управление ОКУ, обязаны осуществлять их использование на 
основании договора об использовании произведений, заключенного с ОКУ. Соответственно, в случаях, 
когда получатели бюджетных средств заинтересованы в использовании произведений, имущественные 
права на которые переданы авторами либо иными правообладателями в коллективное управление, они 
обязаны заключить с ОКУ договор об использовании произведений.

В то же время согласно абзацу второму ст. 1 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З 
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (закон о госзакупках) приобретение товаров, ра-
бот либо услуг как полностью, так и частично за счет бюджетных средств и (или) средств государствен-
ных внебюджетных фондов является государственной закупкой [3]. Следовательно, если следовать об-
щепринятому подходу, когда договор об использовании произведений подразумевает финансирование 
из указанных источников, он будет являться договором на государственную закупку и должен заклю-
чаться по результатам процедур, предусмотренных законом о госзакупках.
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Однако здесь следует ответить на вопрос о том, что именно приобретает пользователь по договору 
об использовании произведений. В рамках такого договора ОКУ предоставляет пользователю право ис-
пользовать произведения, находящиеся в коллективном управлении этой ОКУ, в определенных формах 
и определенными способами, например использовать музыкальные произведения с текстом и без тек-
ста способом концертного публичного исполнения этих произведений в составе отдельного культурно-
зрелищного мероприятия.

Предметом же государственной закупки могут являться товары, работы либо услуги. Согласно аб-
зацу восемнадцатому ст. 1 закона о госзакупках товарами признаются вещи (за исключением денежных 
средств, ценных бумаг и валютных ценностей), иное имущество (включая имущественные права), а так-
же имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности. Однако в случае с предостав-
лением ОКУ пользователю права использовать произведения передача имущественных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности не происходит, эти права по-прежнему остаются у авторов и иных 
правообладателей, а ОКУ продолжает управлять этими правами на коллективной основе.

Представляется очевидным, что нельзя рассматривать предмет договора об использовании произве-
дений и как работу, поскольку последняя в абзаце шестнадцатом ст. 1 закона о госзакупках определена в 
качестве деятельности, «результаты которой имеют материальное выражение и могут быть использова-
ны для удовлетворения потребностей заказчика».

Что касается услуг, то они в целях правового регулирования государственных закупок рассматрива-
ются как деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потре-
бляются в процессе осуществления этой деятельности (абзац двадцатый ст. 1 закона о госзакупках). Вме-
сте с тем, предоставляя право на использование произведений, ОКУ не реализует ни имущественные 
права на произведения, которыми управляет, ни сами произведения. Равным образом нельзя говорить 
о каком-либо «потреблении» имущественных прав либо произведений, которые, будучи объектами ин-
теллектуальной собственности, носят нематериальный и непотребляемый характер.

Отдельно следует отметить и то, что в ч. 2 п. 2 ст. 47 закона об авторском праве закреплена норма, 
согласно которой деятельность по коллективному управлению имущественными правами не является 
предпринимательской. В соответствии с п. 8 ст. 50 закона об авторском праве ОКУ вправе производить 
из суммы собранного ею вознаграждения лишь отчисления на покрытие своих расходов по осуществле-
нию коллективного управления. Как следствие, для ОКУ предоставление права на использование произ-
ведений не влечет какой-либо финансовой выгоды.

Таким образом, складывается ситуация, когда пользователи, заключая договор об использовании 
произведений с ОКУ и выплачивая вознаграждение за использование произведений из средств бюдже-
та, обязаны руководствоваться правилами законодательства о государственных закупках. В то же вре-
мя в такой ситуации не происходит приобретение товаров (включая имущественные права), работ либо 
услуг.

Представляется очевидным, что, руководствуясь целями и принципами государственных закупок, 
механизм расходования бюджетных средств на выплату вознаграждения за право использования про-
изведений невозможно исключить из сферы действия закона о госзакупках. Тем не менее считаем необ-
ходимым закрепить в нем указание на особую природу права на использование произведений как пред-
мета закупки.

Для этого, в частности, предлагается исключить слова «товаров (работ, услуг)» из названия закона о 
госзакупках, а также дополнить абзацы второй и тринадцатый ст. 1 закона о госзакупках, содержащие де-
финиции государственной закупки и ее предмета, указанием на право на использование произведений.
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Результат решения стоящих перед обществом экономических проблем в большой степени зависит 
от того, насколько значителен интеллектуальный потенциал общества и уровень его культурного раз-
вития. В свою очередь, наука, культура и техника могут динамично развиваться только при наличии со-
ответствующих условий, включая необходимую правовую защиту и оценку результатов интеллектуаль-
ной деятельности. 

Под интеллектуальной собственностью (по определению Всемирной организации интеллектуальной 
собственности) в самом общем смысле принято понимать совокупность закрепленных законом прав на 
результаты интеллектуальной деятельности в промышленной, научной, литературной и художествен-
ной областях [1]. Однако кроме правового аспекта данная категория имеет экономическую сторону, так 
как интеллектуальная собственность является товаром, финансовым активом, фактором производства, 
источником дохода, предметом экономических сделок, приобретает стоимость, поощряет производство, 
определяет конкурентное преимущество хозяйствующих субъектов и страны в целом. Поэтому интел-
лектуальная собственность должна быть учтена при расчете макроэкономических показателей.

Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень экономического развития страны и 
экономического потенциала, является национальное богатство. Методика оценки национального бо-
гатства опирается на концепцию и принципы Системы национальных счетов (СНС). СНС — это со-
гласованный на международном уровне стандартный набор рекомендаций по исчислению показателей 
экономической деятельности в соответствии с четкими правилами ведения счетов и учета на макроу-
ровне, основанными на принципах экономической теории [2]. СНС представляет собой систему взаимо-
увязанных статистических показателей, построенную в виде определенного набора счетов и таблиц. Бла-
годаря тому, что СНС одобрена Статистической комиссией ООН в качестве международного стандарта, 
стало возможным проведение международных сопоставлений по показателю национального богатства.

СНС регулярно пересматривается и совершенствуется в целях учета изменений, происходящих в ми-
ровой экономике, достижений в методологических исследованиях, потребностей пользователей. В на-
стоящее время действует версия СНС 2008 г., которая представляет собой обновленную версию СНС 
1993 г.

В основе расчета национального богатства по методологии СНС лежит понятие «актив». Актив — 
это накопленный запас стоимости, приносящий экономическую выгоду (или ряд экономических выгод) 
экономическому собственнику в результате владения им или использования его в течение некоторого 
периода времени [2]. 

Активы отражаются в балансе активов и пассивов. Разница между стоимостью всех активов и стои-
мостью обязательств дает показатель чистой стоимости капитала. Для экономики в целом эта величина 
называется национальным богатством. Таким образом, при расчете национального богатства в первую 
очередь необходимо оценить каждый элемент активов.

На первом уровне классификации активов проводится различие между нефинансовыми активами и 
финансовыми активами. 

В составе нефинансовых активов выделяются произведенные и непроизведенные активы. Произве-
денные нефинансовые активы — активы, созданные в результате процессов, рассматриваемых как про-
изводство. Они подразделяются:

– на основные фонды; 
– материальные оборотные средства; 
– ценности.
Непроизведенные нефинансовые активы — активы, которые не являются результатом производ-

ственных процессов. Они или существуют в природе, или появляются в результате юридических или 
учетных действий и включают:

– природные ресурсы;
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– контракты, договоры аренды и лицензии;
– покупку гудвилла и маркетинговых активов за вычетом продаж.
Финансовые активы включают монетарное золото и специальные права заимствования, наличную 

валюту и депозиты, долговые ценные бумаги, ссуды, акционерный капитал и акции инвестиционных 
фондов и др.

В соответствии с методологией СНС 2008 г. в состав произведенных нефинансовых активов в группу 
«основные фонды» входит такой вид активов, как «продукты интеллектуальной собственности» (про-
дукты ИС). Продукты ИС являются результатом научных исследований, разработок или инноваций, 
создающих знания, которые разработчики могут реализовать на рынке или использовать для получения 
выгод в процессе производства [2]. Знание остается активом до тех пор, пока его использование может 
обеспечить некоторую форму монопольной прибыли его собственнику. Когда знание перестает быть за-
щищенным или устаревает в результате последующих разработок, оно прекращает быть активом.

Некоторые продукты ИС используются в двух формах: оригинал и копия, при этом продукт ИС, ко-
торый является оригиналом и будет использован в течение более одного года, рассматривается как актив 
независимо от того, будет ли он использоваться при тиражировании копий или напрямую в производ-
стве. Копия может отражаться как актив в форме основных фондов, если она используется в производ-
стве более одного года; если срок использования копии менее года, то расходы на нее относятся к про-
межуточному потреблению.

Продукты ИС включают несколько категорий (рис. 1).

 

Продукты 
интеллектуальной 

собственности

Научные исследования и разработки

Разведка и оценка запасов полезных ископаемых 

Компьютерное программное обеспечение
и базы данных

Оригиналы развлекательных, литературных 
и художественных произведений

Другие продукты интеллектуальной 
собственности

Рис. 1. Структура продуктов ИС в соответствии с методологией СНС 2008 г.

Научные исследования и разработки представляют собой творческую работу, выполняемую на си-
стематической основе для увеличения запаса знаний, включая знания о человеке, культуре и обществе, 
и использования этого запаса знаний для разработки новых возможностей его применения. Эта катего-
рия является новой в классификации основных фондов. Предыдущая версия СНС (СНС 1993 г.) рассма-
тривала научные исследования и разработки как вспомогательную деятельность и относила к промежу-
точному потреблению. Однако научные исследования и разработки, которые не приносят экономиче-
скую выгоду производителю (и, следовательно, собственнику) на постоянной основе, не могут быть от-
несены к основным фондам.

Разведка и оценка запасов полезных ископаемых включает стоимость расходов на разведывание за-
пасов нефти, природного газа, других полезных ископаемых и последующую оценку обнаруженных за-
пасов. Полученная в результате этой деятельности информация оказывает влияние на многолетнюю по-
следующую производственную деятельность заинтересованных. Стоимость этого актива определяется 
не стоимостью обнаруженных запасов полезных ископаемых, а стоимостью затраченных ресурсов или 
ценой контракта на выполнение разведочных работ. В соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности данная категория не относится к объек-
там интеллектуальной собственности.

Компьютерное программное обеспечение включает компьютерные программы, описания программ 
и вспомогательные материалы как для компьютерных систем, так и для прикладного программного обе-
спечения (то есть системные программы и специализированные программы). Оно отражается как ак-
тив, если будет использоваться собственником в производстве более одного года. Программное обеспе-
чение может быть предназначено для собственного использования разработчиком или на продажу в 
виде копий.
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Базы данных состоят из файлов данных, организованных таким способом, чтобы обеспечить не толь-
ко доступ к ресурсам данных, но и их эффективное использование. Базы данных могут разрабатывать-
ся исключительно для собственного использования, или для продажи как самостоятельный объект, или 
для продажи посредством лицензии на получение доступа к содержащейся в базе информации.

Оригиналы развлекательных, литературных и художественных произведений включают оригиналы 
фильмов, звукозаписей, рукописей, магнитных лент, моделей и т. д., на которых записаны или запечатле-
ны драматические спектакли, радио- и телепрограммы, музыкальные представления, спортивные меро-
приятия, литературные и художественные произведения и др. Они могут быть проданы напрямую или 
путем последующего тиражирования с помощью лицензий.

Принятая в качестве международного стандарта СНС 2008 г. является методологической основой 
СНС Республики Беларусь [3]. Соответственно, оценка национального богатства и всех ее элементов 
опирается на основные положения СНС 2008 г., адаптированные применительно к особенностям эконо-
мического развития страны и национальной статистической практики.

До недавнего времени отечественная статистика располагала оценками лишь отдельных элементов 
национального богатства (основных фондов, материальных оборотных средств). Природные ресурсы 
ввиду отсутствия стоимостных оценок приводились отдельно в присущих им натуральных единицах из-
мерения. Вызывает также затруднения оценка интеллектуальной собственности, что объясняется ее не-
материальной природой. Эти активы создаются трудом человека, и в то же время их стоимость опреде-
ляется, прежде всего, нанесенной на них информацией, а не стоимостью материальных носителей.

В настоящее время Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь в соответствии 
со Стратегией развития государственной статистики на период до 2025 г., утвержденной приказом На-
ционального статистического комитета Республики Беларусь от 15 ноября 2017 г. № 178, ведется разра-
ботка составляющих элементов баланса активов и пассивов (непроизведенных нефинансовых активов и 
финансовых активов и обязательств) и его построение, которое позволит оценить национальное богат-
ство в полном объеме [4].

Для полноты учета интеллектуальной собственности как элемента национального богатства полага-
ем, что необходимо использовать следующие сведения:

– по объектам права промышленной собственности:
– количество зарегистрированных, прекращенных и действующих охранных документов на изобре-

тения, полезные модели и промышленные образцы, выданных национальным заявителям;
– по объектам авторского права и смежных прав:
– количество действующих и прекращенных договоров об управлении имущественными правами, 

заключенных с национальными авторами и правообладателями;
– количество действующих договоров о взаимном представительстве интересов в пользу нацио-

нальных авторов и правообладателей, заключенных с иностранными организациями по коллективно-
му управлению;

– сумма авторского вознаграждения, распределенного в пользу национальных авторов и правообла-
дателей, в том числе поступившего от иностранных организаций по коллективному управлению.

Таким образом, величина, структура и динамика национального богатства, которое является одно-
временно и результатом, и основой экономического развития государства, требует полной и объектив-
ной оценки. В этой связи особого внимания заслуживает учет интеллектуальной собственности как эле-
мента национального богатства, так как в условиях перехода к информационному обществу, цифрови-
зации экономики влияние интеллектуальной собственности на формирование макроэкономических по-
казателей будет только расти. 
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В условиях информатизации общества и интенсивного формирования рыночных отношений част-
ной собственности знания, создаваемые в результате интеллектуальной деятельности, превращаются в 
основной предмет инновационной деятельности. Интеллектуальную собственность можно определить 
как закрепленные законом права на результаты интеллектуальной деятельности в промышленной, науч-
ной, литературной и художественной областях [1].

Интеллектуальная собственность — исключительное право использования результата интеллекту-
альной творческой деятельности в виде предметного воспроизведения сделанного изобретения или в 
виде копий художественного произведения, изготовленных в любой форме, позволяющей впоследствии 
восстановить эти произведения [2].

Интеллектуальная собственность — это права на результаты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции, работ и услуг или крат-
ко — имущественные права на объекты интеллектуальной собственности (ОИС). В отличие от стан-
дартных материальных товаров, интеллектуальная собственность состоит из следующих компонентов:

– объекта интеллектуальной собственности, зафиксированного в любой объективной форме, до-
ступной для восприятия;

– имущественных прав на него, определяемых, как правило, документально [3].
Оценка стоимости ОИС имеет ряд особенностей, обусловленных в значительной мере спецификой са-

мого объекта оценки: 1) стоимость ОИС зависит от объема оцениваемых имущественных прав на их ис-
пользование, которые могут быть получены по закону или в результате коммерческой сделки; 2) уровень 
готовности ОИС к практическому использованию; 3) на оценку оказывает влияние высокая степень нео-
пределенности достижения технической реализуемости ОИС и коммерческого результата; 4) стоимость 
ОИС зависит от рисков недобросовестной конкуренции и пиратства и др. Все это создает высокую слож-
ность установления справедливой цены на ОИС и создаваемые с ее использованием товары [1]. 

Согласно ст. 5 Закона Республики Узбекистан «Об оценочной деятельности» [4], ОИС относятся к 
[ОКОЗ:

1.03.00.00.00 Гражданское законодательство / 03.04.00.00 Объекты гражданских прав / 03.04.03.00 Ма-
териальные блага / 03.04.03.01 Движимое и недвижимое имущество;

2.03.00.00.00 Гражданское законодательство / 03.08.00.00 Право собственности и другие вещные пра-
ва / 03.08.01.00 Общие положения;

3.03.00.00.00 Гражданское законодательство / 03.11.00.00 Отдельные виды обязательств / 03.11.12.00 Заем;
4.03.00.00.00 Гражданское законодательство / 03.14.00.00 Интеллектуальная собственность / 03.14.01.00 

Общие положения] объектам оценки.
В соответствии с Национальным стандартом оценки имущества Республики Узбекистан (НСОИ 

№ 13) «Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности» [5], ОИС является исключитель-
ное право физического или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг; нематериальные ак-
тивы (НМА) — идентифицируемые объекты имущества, не имеющие материально-вещественного со-
держания, которые организация содержит в целях использования их в процессе производства продук-
ции, выполнения работ, оказания услуг или реализации товаров либо для осуществления администра-
тивных и иных функций в течение длительного срока.

Объектами оценки, на которые распространяется действие НСОИ № 13, являются: произведения на-
уки, литературы и искусства; исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного или кабельно-
го вещания; изобретения, промышленные образцы, полезные модели; программы для электронных вы-
числительных машин и базы данных; топологии интегральных микросхем; селекционные достижения; 
нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау, геологическая и другая коммер-
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ческая информация о природной среде); фирменные наименования в составе комплексной предприни-
мательской лицензии; товарные знаки и знаки обслуживания, а также наименования мест происхожде-
ния товара.

Стоимость объектов оценки определяется с учетом имущественных прав на них, обременений и 
ограничений таких прав.

Согласно данному стандарту, при оценке стоимости ОИС могут использоваться три основных подхо-
да: доходный, сравнительный и затратный. 

Использование доходного подхода возможно при получении доходов (выгод) от использования НМА 
и ОИС. Доходом от использования НМА и ОИС является разница между денежными поступлениями и 
денежными расходами, получаемая правообладателем за предоставленное право использования НМА и 
ОИС в определенный период. 

Сравнительный подход основан на принципе эффективно функционирующего рынка, на котором 
активно продаются и покупаются аналогичного типа НМА и ОИС. Сравнительный подход предполага-
ет сравнение данных по сделкам на объекты, аналогичные объекту оценки. 

При сравнительном подходе проводится сравнение объекта оценки с аналогами, которые были про-
даны на открытом рынке.

Использование сравнительного подхода осуществляется при наличии достоверной и доступной ин-
формации о ценах аналогов объекта оценки и действительных условиях сделок с ними, при этом может 
использоваться информация о ценах сделок, предложений и спроса.

В основе затратного подхода лежит определение стоимости НМА и ОИС путем учета затрат на их 
воссоздание, с учетом величины прибыли (если характер НМА и ОИС допускает такое воссоздание) за 
вычетом устаревания.

Затратный подход — совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на опре-
делении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его изно-
са. Предполагается возможность того, что в качестве заменителя данного имущества можно создать дру-
гое имущество, которое либо является копией оригинала, либо может обеспечить равную полезность.

Таким образом, оценка ОИС может быть произведена с использованием различных подходов и ме-
тодов, учитывающих все многообразие факторов, формирующих ее стоимость, при этом необходимо 
определять индивидуальные особенности каждого объекта интеллектуальной собственности.
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Индустрия видеоигр демонстрирует в последние десятилетия внушительный рост, вызванный раз-
витием информационных и иных технологий, а также увеличением числа пользователей игр, в первую 
очередь среди молодежи.

Повышение пропускной способности каналов интернета позволило перенести видеоигры в много-
пользовательский формат, ограниченный лишь мощностями серверов, что обусловило появление ново-
го культурного феномена — многопользовательских онлайн-игр. 

Совершенствование техники создания виртуального пространства, развитие многопользователь-
ских онлайн-игр привело к созданию такого специфического объекта, как виртуальное игровое имуще-
ство, которое, несмотря на свою виртуальность, обладает вполне реальной экономической ценностью, 
что порождает необходимость его правовой охраны.

Существуют различные правовые концепции регулирования отношений в области оборота игрового 
имущества и его статуса. Выделяют три ключевых направления: 1) распространение на отношения по по-
воду внутриигрового имущества норм гражданского права о вещных правах, в частности о праве собствен-
ности, и норм других институтов гражданского права; 2) применение к игровому имуществу норм права 
интеллектуальной собственности; 3) формирование представлений о внутриигровом имуществе как зам-
кнутой виртуальной системе, в рамках которой должно происходить саморегулирование всего комплекса 
отношений без вмешательства или с минимальным вмешательством законодательства и права государств.

Согласно первому подходу, виртуальные миры свободны от действия права реального мира; регули-
рование отношений, связанных с виртуальным игровым имуществом, остается за разработчиком игры. 
Этот подход позволяет полностью избежать трудностей оценки и регулирования государством обще-
ственных отношений, возникающих по поводу игрового имущества. 

Признание виртуальной собственности объектом прав: 1) сводит на нет игровой характер отноше-
ний, обесценивает значение игры как виртуального игрового пространства, нарушает баланс и принци-
пы игры; 2) запускает возможность оборота игровых ценностей, который запрещен лицензионным со-
глашением, и, соответственно, вступает в противоречие с правом интеллектуальной собственности раз-
работчиков игры на пользовательский контент.

Недостатком рассматриваемого подхода является то, что отсутствие правового регулирования отно-
шений, связанных с виртуальным игровым имуществом, не позволяет пользователю надлежащим об-
разом защитить свои права в отношениях с разработчиком игры и третьими лицами и противоречит 
принципу справедливости. 

Практическая реализация базовых постулатов этого подхода ограничивает возможности реализа-
ции функций государства в фискальной области, создает неравные условия в обществе для обогащения 
и может способствовать отмыванию преступных доходов. Государство в первую очередь не получает на-
логовый доход от оборота внутриигровых объектов, так как они не могут быть идентифицированы пра-
вом в качестве конкретного объекта налогообложения [1]. 

Сторонники второго подхода для разграничения отношений в виртуальном мире, требующих регу-
лирования нормами права, и тех отношений, которые должны остаться исключительно в рамках вирту-
ального пространства, опираются на теорию «магического (волшебного) круга». 

«Магический круг» — это обозначение условного принципа, который отделяет возможность приме-
нения права от тех контекстов, где применять право невозможно [2]. Согласно данной теории, все дей-
ствия игроков в отношении объектов, которые относятся к игровому процессу, не могут иметь право-
вых последствий в реальном мире, даже если они связаны, например, с хищением или обманом. Наобо-
рот, действия игрока будут иметь правовые последствия в действительности, если такие действия хоть и 
связаны с игрой, но выходят за рамки игрового процесса. 
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В. В. Архипов отмечает, что интерпретация «теории магического круга» в юриспруденции позво-
ляет установить «семантические пределы права», то есть отграничить абсурдное, выходящее за грани-
цы здравого смысла применение норм права от разумного толкования правовых положений. Для этого  
В. В. Архипов вводит два критерия: серьезность и реальность. Серьезность — наличие у предмета обще-
ственных отношений «социально-валютной ценности», то есть способности выражать деньги, власть, 
влияние, обязательства. Если предмет общественных отношений обладает социально-валютной ценно-
стью, то применение права к отношениям с таким предметом находится в рамках здравого смысла. Если 
нет, то применение права к таким отношениям будет абсурдным, а значит, недопустимым [2].

Критерий реальности, по видению В. В. Архипова, противопоставляется «фантазийности», а квали-
фикация предмета как «игрового» еще не означает отсутствие «реальности», при этом автор отмечает, 
что если критерий реальности не удовлетворен и предмет общественных отношений является фанта-
зийным, то применение права является невозможным, поскольку противоречит здравому смыслу.

Такой подход позволяет разграничивать ситуации, которые свойственны любой игре, и фактические 
правонарушения. Например, виртуальные предметы могут иметь высокую стоимость, их кража будет 
наносить реальный ущерб пользователю, что порождает необходимость привлечения нарушителя к от-
ветственности в соответствии с нормами законодательства. Декриминализация указанных действий ли-
цензионными соглашениями будет являться несправедливой и даже преступной со стороны разработ-
чиков, а также порождать правовую незащищенность для пользователя.

Третий подход вводит виртуальный мир в сферу действия права, оправдывая государственное вме-
шательство необходимостью защиты интересов пользователей. В контексте многопользовательских 
онлайн-игр государственное правовое регулирование может быть оправдано защитой слабой стороны 
(пользователя) в отношениях с разработчиком игры и публичным интересом в налогообложении опера-
ций с виртуальным имуществом.

Таким образом, концепции об особом виртуальном статусе внутриигрового имущества хотя и име-
ют серьезную теоретическую основу и определенное практическое значение, но в настоящее время ско-
рее очерчивают будущие горизонты развития права и регулирования разнообразных общественных от-
ношений в цифровую эпоху.

Заявления о необходимости регулирования отношений, возникающих по поводу видеоигр, звучат 
все чаще. Высказываются мнения, что такое регулирование должно подразумевать не только правовое 
регулирование, но и сорегулирование.

Под сорегулированием понимается сочетание законодательного регулирования с саморегулировани-
ем, которое осуществляется представителями частного капитала, вкладывающими средства в обеспече-
ние функционирования интернета и доступа к нему, а также пользователями [3].

Считается, что, с одной стороны, государственное регулирование отношений, возникающих по пово-
ду видеоигр и внутриигрового имущества, должно быть умеренным и должно учитывать существующие 
правила в лицензионных соглашениях между правообладателями видеоигр и пользователями, посколь-
ку сама суть видеоигры заключается в предоставлении игроку возможности действовать так, как он не 
стал бы действовать в реальном мире. С другой стороны, право должно быть достаточно эффективным, 
чтобы пресекать возможные злоупотребления, совершаемые под прикрытием такого игрового процес-
са, особенно когда речь идет об объектах пусть и виртуальных, но обладающих немалой экономической 
ценностью, а также об отношениях, которые составляют часть реальной жизни людей [4].

С нашей точки зрения представляется разумным при обсуждении вариантов регулирования соот-
ветствующих отношений вести речь о совместном регулировании игрового виртуального простран-
ства законодательством и собственными внутренними нормами игровых виртуальных систем, при этом 
принципы установления внутренних норм целесообразно определять на государственном уровне, что-
бы гарантировать соблюдение прав всех участников игрового процесса и предсказуемость последствий 
их действий в виртуальном пространстве и реальном мире.

Таким образом, с учетом рассмотренных выше вопросов, можно констатировать следующее.
1. Отношения в виртуальном мире не могут эффективно регулироваться только нормами традици-

онного законодательства суверенных государств, юрисдикции которых имеют территориальные преде-
лы. Посредством глобальной компьютерной сети интернет-пользователи как участники игровых отно-
шений могут оперативно перемещаться в виртуальном мире между юрисдикциями разных государств, 
что значительно сужает возможности последних осуществлять реальный контроль над их поведением в 
сети. Попытки государств регулировать в одностороннем порядке весь спектр отношений в интернете 
в связи с видеоиграми и игровым имуществом труднореализуемы. Такие попытки будут также означать 
неправомерное вторжение в юрисдикции других государств. 

2. В правовой доктрине получили распространение различные теории о регулировании поведения 
в виртуальном мире, включая и те, которые базируются на полном отрицании положительной роли  
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законодательства государств в этой сфере. В этой связи важно проводить рациональное разграничение 
двух групп отношений: 1) отношений, которые могут быть с учетом прогнозируемых серьезных право-
вых последствий надлежаще урегулированы нормами законодательства государств; 2) отношений, ко-
торые должны регулироваться исключительно внутренними правилами игровых виртуальных сетей, 
включая их технические протоколы («криптографическое право»).

3. Оптимальным представляется совместное регулирование игрового виртуального пространства за-
конодательством государств и собственными внутренними правилами игровых виртуальных сетей (со-
регулирование). Подобный подход способен, не ограничивая существенным образом поведение сторон 
в виртуальном пространстве, лучше гарантировать соблюдение прав всех участников игрового процес-
са и предсказуемость последствий их действий в реальном мире. 
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Все чаще современные исследователи обращают внимание на то, что права интеллектуальной соб-
ственности — это не только защищаемые законом частные права; объекты интеллектуальной собствен-
ности обладают социально-экономической, культурной либо научной ценностью, в связи с чем возмож-
ность доступа к ним представляет собой признаваемый и охраняемый общественный интерес [1]. Поэ-
тому основной проблемой права интеллектуальной собственности становится поиск и законодательное 
закрепление баланса частных интересов правообладателей и интересов третьих лиц, включая интересы 
общества в целом. 

Одним из инструментов достижения такого баланса является институт принудительных лицензий, 
который развивается преимущественно в рамках патентного права. Как отмечают правоведы, главное 
назначение принудительных лицензий состоит в пресечении попыток патентообладателя воспрепят-
ствовать своим исключительным правом развитию соответствующих сфер науки, техники … либо бло-
кировать деятельность конкурентов в этих сферах [2].

Основой для формирования института принудительных лицензий стали нормы Парижской конвен-
ции по охране промышленной собственности (1883 г.). Статья 5А(2) конвенции гласит, что «…страна 
Союза имеет право принять законодательные меры, предусматривающие выдачу принудительных ли-
цензий, для предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления 
исключительного права, предоставляемого патентом, например, в случае неиспользования изобрете-
ния». Тем самым Парижская конвенция изначально не ограничивала участвующие в ней государства 
в целях, для которых может использоваться механизм принудительного лицензирования. Как отмеча-
ет д-р Г. Боденхаузен, «…к другим случаям таких злоупотреблений можно отнести случаи, когда облада-
тель патента, хотя и использует его в конкретной стране, отказывается предоставить лицензии на разу-
мных условиях и тем самым тормозит развитие промышленности, или же устанавливает чрезмерно вы-
сокие цены на свою продукцию» [3, с. 87].
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Уже к концу XIX в. нормы о принудительных лицензиях содержались в патентных законах ведущих ев-
ропейских стран. В настоящее время более 150 государств мира предусматривают в своем законодатель-
стве возможность предоставления принудительных лицензий [4], при этом следует привести слова проф. 
К. Виссера о том, что термин «принудительная лицензия» используется как общий термин, охватывающий 
различные виды недобровольного разрешения на осуществление прав патентообладателя [5, с. 10].

В исследовании, подготовленном по заказу Комитета по патентному праву ВОИС, приводится  раз-
вернутый перечень оснований, в силу которых в странах мира могут выдаваться  принудительные ли-
цензии, а именно: 1) неиспользование или недостаточное использование запатентованного изобрете-
ния; 2) невозможность использования зависимого патента; 3) осуществляемая патентообладателем ан-
тиконкурентная практика и/или недобросовестная конкуренция; 4) чрезвычайное положение в стране 
или обстоятельства крайней необходимости, требующие использования запатентованного объекта; 5) 
необходимость обеспечения общественного интереса; 6) общественное некоммерческое использование; 
7) невозможность патентообладателя удовлетворить потребности рынка на разумных условиях; 8) при 
использовании патента не удовлетворены разумные потребности общества; 9) необходимость предо-
ставления принудительных лицензий в отношении фармацевтических продуктов на производство или  
экспорт в страны с недостаточными или отсутствующими производственными мощностями в фарма-
цевтическом секторе; 10) принудительное перекрестное лицензирование в случае взаимной зависимо-
сти между сортами растений и запатентованными изобретениями [4].

Определяя суть принудительной лицензии, авторы исследования отмечают, что «…при определен-
ных обстоятельствах и условиях, в зависимости от термина, используемого в конкретной юрисдикции, 
судом или иным компетентным органом государства может быть предоставлена так называемая “при-
нудительная” или “недобровольная” лицензия, разрешающая определенному лицу использование запа-
тентованного изобретения в течение срока действия патента без разрешения патентообладателя; …в со-
ответствии с принудительной лицензией, суд или другой компетентный орган выдает разрешение кон-
кретному физическому или юридическому лицу помимо патентообладателя производить, использовать, 
продавать или импортировать защищенный патентом продукт или использовать защищенный патен-
том процесс в определенных обстоятельствах» [4]. 

Следует также отметить, что в мировой практике сформировались два основных подхода в решении 
вопроса о том, как предоставлять принудительные лицензии: судебный и административный. Судебная 
процедура, с одной стороны, позволяет более объективно оценить наличие оснований для предоставле-
ния принудительной лицензии, а также учесть законные интересы патентообладателя, с другой — явля-
ется более длительной и дорогостоящей. Административный порядок предоставления принудительных 
лицензий предполагает принятие решения уполномоченным государственным органом без участия па-
тентообладателя, которого уведомляют о принятом решении. 

Закон Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образ-
цы» предусматривает возможность предоставления трех видов принудительных лицензий: 1) в связи с 
продолжительным неиспользованием (недостаточным использованием) изобретения, полезной моде-
ли, промышленного образца; 2) для использования зависимого изобретения (полезной модели); 3) в це-
лях обеспечения национальной безопасности, обороны государства, охраны и защиты жизни и здоро-
вья людей (ст. 38 закона). 

Попробуем ответить на вопрос о том, насколько данных норм достаточно для обеспечения баланса 
интересов всех участников отношений, связанных с использованием защищенных патентами решений: 
правообладателей, иных участников рынка, потребителей товаров (работ, услуг), в которых реализова-
ны запатентованные решения, лиц, осуществляющих научные исследования и т. п. 

Принудительная лицензия, которая может быть выдана по истечение трехлетнего периода неисполь-
зования защищенного патентом решения, не применима в ситуации, когда необходимо обеспечить до-
ступ к определенным технологиям или обеспечить национальный рынок определенными товарами, в 
том числе в контексте противодействия вводимым в отношении Беларуси секторальным санкциям. Но-
вый вид принудительных лицензий, целью предоставления который названо «обеспечение националь-
ной безопасности, обороны государства, охрана и защита жизни и здоровья людей» (п. 3 ст. 38 Закона  
«О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы»), как представляется, может 
быть применен только в особой ситуации, примером которой может быть недавняя пандемия COVID-19.

Очевидно, что белорусскому законодательству не достает более гибкого инструмента для обеспече-
ния баланса интересов патентообладателей и третьих лиц. В этой связи стоит обратить особое внимание 
на такой вид принудительных лицензий, упоминавшихся выше, как принудительные лицензии, выда-
ваемые в связи с осуществлением патентообладателем антиконкурентной практики. Отметим, что дан-
ный вид принудительных лицензий известен законодательству ряда государств, участвующих совмест-
но с Беларусью в процессе евразийской интеграции: Патентный закон Республики Казахстан в числе  
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возможных оснований для предоставления судом принудительных лицензий называет предоставляе-
мых в ситуации злоупотребления патентообладателем своими исключительными правами, содействия 
или непрепятствования злоупотреблению такими исключительными правами другим лицом с его со-
гласия; Закон Республики Армения «О патентах» называет, в числе прочего, возможность предоставле-
ния принудительных лицензий в связи с недобросовестным осуществлением патентных прав, в том чис-
ле ограничением конкуренции.

Возможность ограничения прав патентообладателей в контексте государственного антимонопольно-
го регулирования прямо признается на уровне глобальных международных соглашений. Действующее 
для государств-членов ВТО Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в 
статье 40 предусматривает, что «…ничто в настоящем Соглашении не препятствует членам указывать в 
своем законодательстве виды лицензионной практики или условия, которые в отдельных случаях могут 
являться злоупотреблением правами интеллектуальной собственности, оказывая неблагоприятное воз-
действие на конкуренцию на соответствующем рынке. …Член может в соответствии с другими положе-
ниями настоящего Соглашения принимать надлежащие меры, чтобы предотвращать или контролиро-
вать такую практику».

В уже упоминавшемся исследовании, подготовленном для Комитета по патентному праву ВОИС, от-
мечается, что принудительное лицензирование в связи с антиконкурентной практикой патентооблада-
теля может основываться как на общем запрете антиконкурентных действий, так и на совершении па-
тентобладателем конкретных действий, таких как необоснованное завышение цены, применение пре-
ференциального режима в отношении цен и условий продажи, необеспечение внутреннего рынка запа-
тентованным продуктом, необоснованное прекращение производства запатентованного продукта, осу-
ществление прав способом, который отрицательно влияет на передачу технологий. В числе стран, зако-
нодательство которых прямо предусматривает возможность принудительного лицензирования в целях 
пресечения антиконкурентной практики, названы Аргентина, Бразилия, Канада, Саудовская Аравия, 
Филиппины, Чили и др. [5, с.14].

Включение в патентное законодательство Беларуси норм, предусматривающих названное основание 
для предоставления принудительных лицензий, потребует корректировки антимонопольного законо-
дательства. Как отмечают исследователи, антимонопольное регулирование и защита исключительных 
прав исторически развивались как две независимые отрасли права. Однако в большинстве как разви-
тых, так и развивающихся государств за последние 20 лет произошел практически полный отказ право-
вой доктрины от идеи несовместимости данных отраслей права: конкурентного права, которое ограни-
чивает монополию в интересах защиты конкуренции, и права интеллектуальной собственности, кото-
рое представляет собой разрешенную государством «искусственную монополию». Более того, данные 
отрасли с точки зрения современной доктрины должны находится в отношении комплиментарности [6, 
с. 215]. В этой связи следует обратить внимание на норму ст. 20 Закона Республики Беларусь «О противо-
действии монополистической деятельности и развитии конкуренции», согласно которой запрет на огра-
ничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов не распространяется «…на соглаше-
ния о предоставлении и (или) об отчуждении прав использования результата интеллектуальной дея-
тельности или средств индивидуализации юридического лица, товаров». Приведенная норма представ-
ляет собой так называемый «иммунитет», не допускающий применения мер антимонопольного регули-
рования в отношении, в первую очередь, лицензионной практики патентообладателей, ограничивающих 
возможности других участников рынка, заинтересованных в получении права на использование защи-
щенных патентами решений, заведомо неприемлемыми условиями лицензий. 

В зарубежной практике в последнее десятилетие сформировалась так называемая «концепция 
FRAND» (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory — справедливый, разумный и недискриминационный), 
предполагающая, что обладатели патентов, имеющих критическое влияние на отдельные области тех-
ники и технологий, не могут злоупотреблять своими правами, устанавливая неприемлемые условия ли-
цензии или отказываясь от ее предоставления другим участникам рынка [7]. Механизмом имплемента-
ции «концепции FRAND» в отечественную правоприменительную практику, как представляется, может 
стать включение в патентное законодательство Республики Беларусь норм, предусматривающих воз-
можность предоставления принудительной лицензии в административном порядке на основании реше-
ния антимонопольного органа, признающего лицензионную политику патентообладателя антиконку-
рентной, с одновременным исключением из патентного законодательства существующего  иммунитета. 
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Для любой страны, обладающей собственной патентной системой, характерны одновременно два 
процесса: патентная охрана местных изобретений за рубежом и патентование иностранных изобрете-
ний на территории данной страны по национальной процедуре. Первый из указанных процессов ши-
роко известен под названием зарубежного патентования и, как правило, распространен шире второго 
в силу целого ряда преимуществ для экономики государства. Тем не менее приход в страну заявителей-
иностранцев тоже имеет свои плюсы, причем зачастую немаловажные. К таковым с большой вероятно-
стью можно отнести следующие:

– в страну поступают из-за рубежа патентные пошлины, которые в зависимости от особенностей на-
ционального законодательства могут достигать значительных размеров; 

– поскольку патентование, как правило, связано с выходом патентообладателя на какой-то рынок, 
получение иностранцами национальных патентов часто влечет за собой появление в стране новых про-
изводственных предприятий, занимающихся выпуском и продажей запатентованных изобретений; это, 
в свою очередь, обеспечивает дополнительные инвестиции в национальную экономику, создание новых 
рабочих мест и др.;

– на внутреннем рынке появляются иностранные (и зачастую инновационные) промышленные про-
дукты, которые обходятся населению дешевле импорта за счет их местного производства.

Таким образом, привлечение в страну иностранных заявителей в теории положительно сказывается 
на благосостоянии государства. Как следствие, интересным делается вопрос о конкретных мерах, при-
нимаемых правительствами европейских стран для стимулирования иностранной заявительской актив-
ности. Для изучения таких мер в данной статье была выбрана Франция как типичный представитель Ев-
росоюза с развитой экономикой и устоявшейся патентной системой.

Основы стимулирования иностранных заявителей, приносящих Франции реальные деньги, следу-
ет (что очевидно) оценивать в разрезе общей инновационно-экономической политики данного государ-
ства. Изучение ряда источников информации показало, что французская политика в области инноваций 
действительно включает в себя ряд мер, способствующих прямой либо косвенной поддержке иностран-
ного изобретательства. К таким мерам в первую очередь относятся следующие:
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1. Привлечение в страну иностранного заявителя посредством предоставляемых льгот на патентова-
ние изобретений по национальной процедуре. Так, французский Кодекс интеллектуальной собственно-
сти [1] предусматривает льготные размеры патентных пошлин, в частности, для заявителей — физиче-
ских лиц, для малых и средних компаний, а также для некоммерческих научных или обучающих органи-
заций. Ни в кодексе, ни на официальном сайте Национального института промышленной собственно-
сти (патентное ведомство Франции, INPI) не оговаривается национальная принадлежность этих заяви-
телей, в связи с чем указанные льготы вполне применимы (и применяются) к иностранцам и зарубеж-
ным компаниям [2]. 

Поскольку при выборе страны патентования важны не только льготы, но и размер пошлин как тако-
вой, интересным является сравнение полной стоимости получения патента во Франции и ряде других 
стран, при этом следует учитывать, что во Франции, как и во многих других государствах, размеры по-
шлин одинаковы для резидентов и нерезидентов. На рис. 1 показана сравнительная стоимость патенто-
вания одного изобретения (без учета льгот) при подаче заявки в патентные ведомства Франции, Швей-
царии, Германии, Чехии и Испании. Для сравнения, тот же рисунок демонстрирует стоимость патенто-
вания в Республике Беларусь. Все данные взяты с официальных сайтов патентных ведомств соответству-
ющих стран. Видно, что стоимость получения французского патента хотя и не является минимальной 
среди всех рассмотренных государств, но и не занимает верхние позиции: патентование во Франции яв-
ляется выгодным по сравнению со Швейцарией и Испанией. Такие размеры патентных пошлин можно 
считать своеобразным инструментом привлечения иностранного заявителя во Францию.
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Рис. 1. Полная стоимость патентования одного изобретения в различных странах

2. Привлечение во Францию иностранных промышленных предпринимателей. Поскольку предпри-
ниматели, придя в страну, с большой вероятностью начинают вести в ней бизнес, логично будет пред-
положить их заинтересованность в патентной защите своих технических разработок. Для привлечения 
иностранных компаний Франция использует различного рода встречи, саммиты и конференции, ко-
торые регулярно проводятся не только на французской территории, но и по всему миру. Так, в 2018 г. в 
стране впервые прошел саммит «Выбери Францию», на котором принято решение о трехмиллиардных 
инвестициях во французскую экономику и создании для французов нескольких тысяч рабочих мест. 
Ежегодно (или даже чаще) проводится так называемый День инвестиций, в рамках которого француз-
ские дипломаты встречаются с перспективными зарубежными инвесторами [3]. 

Еще одним инструментом привлечения зарубежных инвесторов является облегченный процесс ре-
гистрации во Франции иностранных компаний. Для открытия новой фирмы ее владелец должен пройти 
пять административных процедур, что, судя по известным источникам информации, занимает от трех 
до пяти дней, в то время как средняя продолжительность такой регистрации в государствах «Большой 
двадцатки» составляет порядка трех недель [4, 5]. Это опять же увеличивает привлекательность Фран-
ции для иностранных инвесторов. Согласно [6, 7], объем прямых зарубежных инвестиций во фран-
цузскую экономику составляет за последние годы порядка 1,0–1,5 % от ВВП. Наибольший объем таких 
инвестиций (рис. 2) приходится на область промышленного производства. Довольно существенными  
являются также научно-технический сектор и информационные технологии, которые с большой ве-
роятностью связаны со сферой патентования изобретений. Следует еще добавить, что в 2022 г.  
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в зарегистрированных во Франции иностранных компаниях работало более 2 млн человек, что одно-
значно должно было сказаться на патентовании изобретений этими компаниями. 
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Рис. 2. Распределение входящих инвестиций по сферам вложения средств

3. Программы поддержки иммиграции на французскую территорию. Французские власти целена-
правленно поддерживают переезд в страну иностранных граждан, способных принести пользу государ-
ству. К мерам, стимулирующим такую иммиграцию, традиционно относятся программа Passeport Talent 
(привлечение научных специалистов и создателей стартапов с предоставлением им долгосрочной визы 
и вида на жительство), использование в стране так называемой карты коммерсанта (дающей иностран-
цу возможность управлять своей фирмой во Франции и, со временем получить гражданство) и некото-
рые другие [3, 8, 9]. Поскольку с момента прихода специалиста во Францию до получения гражданства 
всегда проходит несколько лет, его изобретательская деятельность за эти годы увеличивает количество 
патентов, выданных во Франции иностранным гражданам.

В заключение имеет смысл оценить, оказывают ли вышеописанные меры какое-то действие на ак-
тивность иностранных заявителей. Для этого можно, например, проанализировать соотношение коли-
чества французских патентных заявок, принадлежащих резидентам и нерезидентам этой страны. Такие 
данные, взятые с сайта INPI, приведены на рис. 3.
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Рис. 3. Динамика подачи французских национальных заявок резидентами и нерезидентами

Динамика подачи национальных заявок французами демонстрирует относительную стабильность с 
небольшим спадом в 2020 г. и таким же небольшим подъемом в 2021–2022 гг. Такая же тенденция при-
сутствует и в отношении заявителей-нерезидентов, причем доля подаваемых ими заявок стабильно со-
ставляет около 11 % от числа заявок, принадлежащих резидентам. Это соотношение сохраняется на про-
тяжении ряда лет, в связи с чем его, по-видимому, можно считать устоявшимся. Примерно такая же кар-
тина наблюдается и в отношении выдаваемых патентов. В связи с этим можно сделать вывод, что фран-
цузские меры по привлечению иностранного заявителя, безусловно, действуют, поскольку в противном 
случае заявки подавали бы только французы. Причиной же ограниченного присутствия иностранных 
заявителей во французской патентной системе, возможно, является существование европейского патен-
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та, который, с одной стороны, действует на территории Франции, но, с другой стороны, не учитывается 
при составлении годовых отчетов ее патентного ведомства.
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Интеллектуальная собственность (ИС) по-прежнему считается угрозой для общества. Охватывая 
творения разума, ИС является важным моментом, на основании которого люди защищены своими тво-
рениями. Отдельные лица и общество подвергаются критике по мере того, как нарушения ИС продол-
жают происходить.

Поскольку объекты ИС могут использовать в коммерческих целях иные люди, появляется необходи-
мость в обеспечении защиты авторов и их исследований. Такими способами стали патенты, авторские 
права, коммерческая тайна и товарные знаки.

Первыми мишенями преступлений против ИС являются физическое лицо, группа, бизнес или другая 
организация. Результаты могут принимать различные формы, которые могут радикально изменить ин-
дивида или группу, что может иметь серьезные последствия для творческого потенциала организации. 
Например, могут стоить больших денег в ходе судебных разбирательств, потери бизнеса и других расхо-
дов, которые усложняются при нарушениях права ИС [1].

Можно утверждать, что общество в целом является пострадавшей стороной в результате нарушений 
прав ИС. Данным образом могут пострадать те, кто работает в аналогичных отраслях. Например, за-
коны об авторском праве на музыку были хорошо задокументированы, когда в последние годы музыка  
незаконно загружалась в интернет. Это влияет не только на непосредственных исполнителей и звукоза-
писывающие лейблы, но и на индустрию в целом, как это было задокументировано. Чтобы расширить 
эти цели, права на всю творческую ИС оказываются под угрозой, когда достигаются непосредственные 
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цели. В конце концов, из-за растущего числа нарушений прав ИС и ущерба, который это наносит отрас-
лям в целом, творческие права в той или иной степени ограничиваются для всех граждан.

Совершенно очевидно, что необходимо принять меры для защиты ИС. Кроме того, учитывая расту-
щий характер таких нарушений, существуют дополнительные опасности, если не будут представлены 
некоторые методы. Есть несколько основных областей, в которых можно найти решение.

Число судебных исков к нарушителям может быть увеличено. Это помогло бы предотвратить подоб-
ные нарушения в обычных отраслях промышленности. Можно не только активизировать судебные иски 
против нарушителей, но и лучше защитить такие носители информации. Например, в том виде, в ка-
ком она была разработана, электронные формы музыки могут включать ограничения на то, как она мо-
жет быть воспроизведена. Аналогичным образом многие типы программного обеспечения также вклю-
чают ограничения на действия. Такие механизмы могут повысить безопасность тех, кто владеет ИС [2].

Четко определенный анализ должен проводиться на отраслевом уровне. Можно сделать обобщения 
для улучшения защиты ИС, но эксперты должны подходить к каждой отрасли по-разному. Защита прав 
на физическую картину и стихотворение сильно отличаются друг от друга. Во многих случаях возмож-
ность передачи творческих объектов в электронном виде значительно усложняет задачу [3].

В современном мире мы не можем обойтись без объектов ИС. Сегодня современные технологии ис-
пользуются повсеместно: в медицине, строительстве, проектировании, изобретении различных полез-
ных моделей и даже в повседневной жизни. 

С появлением социальных сетей, которые часто используются для размещения своих фотографий и 
видео, большую популярность приобрели нейросети. С их помощью можно обработать изображения 
даже без специализированных знаний.

Однако обработка изображений активно используется и в различных областях деятельности, таких 
как геотехника, гражданское строительство, механика, промышленный надзор, министерство обороны, 
автоматика и транспорт. Предварительная обработка изображений, сокращение объема данных, сегмен-
тация и распознавание — вот процессы, используемые при управлении изображениями с помощью ней-
росетей. Изображение может быть представлено в виде матрицы, каждый элемент которой содержит 
информацию о цвете пикселя. Матрица используется в качестве входных данных в нейронную сеть. Не-
большие размеры изображений позволяют легко и быстро помочь в обучении, установить размер векто-
ра и количество входных векторов. Используемая передаточная функция является сигмоидальной функ-
цией. Скорость обучения включает значения в диапазоне от 0,1 до ошибки, которая рекомендуется быть 
ниже 0,1 [4].

Основной целью машинного обучения является обобщение, то есть мы обучаем алгоритм на обуча-
ющем наборе данных и хотим, чтобы он работал с высокой производительностью (точностью) на неви-
димом наборе данных. Для решения сложной задачи обработки изображений (такой как классификация 
изображений) чем больше у нас обучающих данных, тем лучше способность к обобщению изученной 
модели машинного обучения при условии, что мы позаботились о переобучении (например, с помощью 
регуляризации). Однако при использовании традиционных методов машинного обучения это не только 
становится очень дорогостоящим с точки зрения вычислений при огромных объемах обучающих дан-
ных, но и обучение (улучшение обобщения) часто прекращается в определенный момент. Кроме того, 
традиционные алгоритмы машинного обучения часто требуют большого опыта в предметной области и 
вмешательства человека, и они способны выполнять только то, для чего предназначены. Именно здесь 
модели глубокого обучения являются очень многообещающими.

Глубокое изучение — это главная составляющая машинного обучения. Оно строится следующим об-
разом. Процессорные блоки, которые следуют друг за другом, прочно связаны. Каждый последующий 
непосредственно вытекает из предыдущего. Это напоминает строение головного мозга (функциониро-
вание нейронов), именно поэтому данные блоки получили название «искусственные нейронные сети». 

Таким образом, новые технологии и методы исследования позволили разработать новые нейронные 
сети. Согласно последним исследованиям, наиболее удачными из них будут:

1) Gaugan2. Сеть, прообразом которой является выпущенный компанией Nvidia сервис InPainting, по 
аналогии с Photoshop быстро и относительно качественно удаляет с фото что-то лишнее. 

2) Remove.bg. Австрийская компания Kaleido представила данный бесплатный сервис. Нейросеть 
предназначена для ликвидации лишних объектов на фото в автоматическом режиме, причем делает это 
буквально за пару секунд.

3) Letsenhance. Онлайн-сервис улучшает качество фотографий с помощью технологий искусственно-
го интеллекта. 

4) FP-GAN. Разработчик Ahsen Khaliq создал нейросеть, которая детализирует размытые лица на 
фото. 
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5) Real-ESRGAN. Алгоритм убирает нечеткость в фотографиях. 
6) Colorize. Нейросеть превращает черно-белые фото в цветные, а также их реставрирует, убрав мел-

кие потертости и дефекты [5].
Таким образом, очевидно, что интеллектуальная собственность — одна из наиболее актуальных и 

острых тем, которая поднимается все чаще. Из-за появления новых высокотехнологических гаджетов, а 
также совершенствования возможности передачи информации с их помощью, количество нарушений в 
этой среде растет. Чтобы замедлить этот процесс, главной целью должна оставаться защита целостности 
интеллектуальной собственности в обществе в целом и конкретного автора — в частности.

В настоящее время благодаря искусственному интеллекту стали доступны самые настоящие чудеса в 
сфере обработки фотографий. Созданы специальные приложения, которые упрощают жизнь современ-
ного пользователя. В наше время для красивых фотографий нужно лишь хорошее приложение и умение 
правильно его использовать.
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В настоящее время переход к инновационному типу функционирования и развития экономики всех 
уровней — от предприятия, корпорации до национальных экономик и их альянсов — стал долговре-
менной объективно предопределенной мировой тенденцией. Обусловленная этим безотлагательность 
перехода экономики Республики Беларусь на инновационный путь развития требует активизации ин-
новационной деятельности, повышения инновативности предприятий, а именно их способности четко 
и адекватно реагировать на изменения на рынке путем выпуска новой или усовершенствования суще-
ствующей продукции, внедрения новых технологий производства и сбыта, усовершенствования систе-
мы внутрифирменного управления и использования новейших маркетинговых стратегий [1, 2].

Инновационное развитие, по выражению И. Шумпетера, представляет собой креативное разруше-
ние (destructive creativity), которое постоянно создает новое, беспрерывно разрушая старое [3]. Одним 
из необходимых элементов успешного инновационного развития во всем мире является интеллектуаль-
ная собственность (ИС), различные объекты которой сопровождают все стадии инновационного цик-
ла. Значительная часть инноваций представляет собой практическое использование прав на результаты 
интеллектуальной деятельности (РИД), многие нововведения базируются на объектах интеллектуаль-
ной собственности (ОИС), созданных или приобретенных хозяйствующим субъектом. Кроме того, мно-
гие ОИС генерируются непосредственно в ходе инновационных преобразований. При всем многообра-
зии ресурсных показателей основой обеспечения инновационного развития является интеллектуаль-
ный ресурс, то есть наличие новых идей, проектов, изобретений. Все это подчеркивает определяющее  
значение ИС в управлении инновационным процессом, механизмы которой охватывают объекты, источ-
ники и результаты инновационной деятельности. Содержание работ на каждом этапе инновационного  
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цикла во многом предопределяет конкретную роль и вид ИС, который преобразуется по мере продвиже-
ния по стадиям и этапам цикла [2].

Обусловленность инновационного развития эффективностью использования ОИС предопределя-
ют актуальность исследования вопросов управления ИС. Основной целью управления ИС предприя-
тия является создание и развитие конкурентных преимуществ за счет эффективного использования 
ОИС в процессе разработки, производства и реализации инновационной продукции. Для реализации 
целей инновационного развития и эффективного управления ИС на предприятии формируется система 
управления ИС, которая является подсистемой общей системы управления предприятием. 

Для оценки эффективности функционирования системы управления ИС в инновационном развитии 
предприятия был применен метод «черного ящика» (рис. 1). Этот метод разделяет анализируемую систе-
му на три части, выделяя соответственно три группы показателей: 

1. «вход» — потенциал — совокупность ресурсов системы, обеспечивающих ее потенциальную го-
товность к инновационной деятельности (в рассматриваемом аспекте — РИД, в том числе ОИС); 

2. «процесс» — восприимчивость — условия и готовность системы к восприятию новаций, использо-
ванию потенциала и проведению инновационных преобразований, при этом на нее оказывают влияние 
и внешние, и внутренние факторы;

3. «выход» — активность — результат преобразования входов, то есть результат использования по-
тенциала системы и задействованного уровня восприимчивости.

Внешняя среда

Процесс управления РИД и ОИС

Обратная связь

ВХОД
интеллектуальные 

ресурсы (РИД, 
ОИС)

ВЫХОД
результаты 

коммерциализации 
РИД (ОИС)

Рис. 1.  Процесс функционирования системы управления ИС («черный ящик»)

В группу показателей «входа» могут быть отнесены: 
– доля стоимости нематериальных активов в общей величине внеоборотных активов;
– доля зарегистрированных ОИС в общем числе ОИС предприятия;
– доля затрат на приобретение и создание ОИС в общих затратах предприятия.
В группу показателей «процесса» входят:
– коэффициент соотношения прибыльности (доходности) нематериальных активов и материальных 

активов;
– доля выплачиваемых авторских вознаграждений сотрудникам предприятия в фонде оплаты труда;
– доля используемых ОИС (РИД) в общем числе ОИС (РИД) предприятия.
В группу показателей «выхода» вошли:
– рентабельность ОИС (прибыль от использования ОИС / стоимость ОИС, используемых в произ-

водственном процессе);
– доля продукции, созданной на основе ОИС, в общем объеме инновационной продукции (всей про-

дукции);
– доля выручки от реализации продукции на основе ОИС в общей выручке от реализации иннова-

ционной продукции;
– коэффициент внедрения разработок (доля новых внедренных разработок в общем числе разработок);
– коэффициент технологической новизны (доля созданных принципиально новых разработок в об-

щем числе (внедренных) разработок).
Для получения интегральных значений показателей «входа», «процесса» и «выхода» системы управ-

ления ИС можно использовать формулу средней геометрической:

n ПКрiiИП   ,                                                                               (1)

где ИПi — интегральный показатель состояния «входа», «процесса» и «выхода» системы управления ИС 
как группы единичных показателей;
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ПКрi — произведение цепных коэффициентов роста единичных показателей, входящих соответ-
ственно в группу «входа», «процесса» и «выхода» системы управления ИС. На наш взгляд, использо-
вание цепных коэффициентов роста единичных показателей позволит сразу учесть динамику изме-
нений (развитие частей системы);
n — количество коэффициентов роста.

Потенциальное значение интегрального показателя «выхода» является функцией от интегральных 
показателей «входа» и «процесса»:

)ИП,ИП(ИП првхвых f  ,                                                                     (2)

где ИПвх, ИПпр, ИПвых — интегральный показатель состояния «входа», «процесса» и «выхода» системы 
управления ИС как группы единичных показателей.

Оценку эффективности функционирования системы управления ИС представляется целесообраз-
ным осуществлять путем сопоставления произведения интегральных групповых показателей «входа» и 
«процесса» с интегральным групповым значение «выхода» (как сопоставление ожидаемого и фактиче-
ского уровней «выхода» системы управления ИС). Такое сопоставление позволит выявить наличие (от-
сутствие) синергетического эффекта, а также выявить проблемные области управления ИС на предпри-
ятии и разработать рекомендации по устранению выявленных проблемных областей управления ИС 
предприятия.
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Туристический сектор претерпевает смену парадигмы развития, которая ускоряется под влиянием 
ряда негативных факторов: COVID-19, усиления конкурентоспособности, цифровизации, других обсто-
ятельств международного плана и политической ситуации в мире. В этих условиях все больше осозна-
ется надобность понимания и применения правовых аспектов системы интеллектуальной собственно-
сти в индустрии туризма. 

Тематика, связанная с изучением системы интеллектуальной собственности (ИС) в туризме в целом 
и в Беларуси в частности, является практически неисследованной. Постижению различных аспектов си-
стемы ИС узкой направленности в туризме в последние годы обращены исследования преимуществен-
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но российских авторов: Х. Д. Пирцхалава, Н. М. Беловой, И. Т. Шадской, И. Н. Александрова, М. Ю. Фе-
доровой, отечественных: Е. А. Боровской, И. А. Шамардиной. Малоизученность данного направления в 
туристической науке, мощный потенциал системы ИС, содержащийся в ее природе и являющийся важ-
ным средством развития туризма, ориентированного на новые технологии, и предопределили актуаль-
ность выбранной темы.

На протяжении последних десятилетий туризм обоснованно заявил о себе как об одной из самых 
динамично развивающихся, устойчивых отраслей не только мировой, но и национальных экономик.  
До пандемийного периода общая стоимость экспорта туристических услуг составила более 1,4 трлн 
долл. США, то есть в среднем 4 млрд долл. США в день. Темпы его развития превышали мировую тор-
говлю в 3–5 раз. Доля туризма составляла более 10 % мирового ВВП, 7 % мирового экспорта товаров и 
услуг, предоставив каждому 16-му работоспособному рабочее место [1]. Учитывая высокую степень уяз-
вимости, в силу специфики туризма как вида предпринимательской деятельности, он оказался в числе 
секторов экономики, наиболее пострадавших от пандемии и других рисковых факторов. Это привело к 
нарушению производственных связей функционирования туристического бизнеса, логистики и другим 
отрицательным последствиям, что, в свою очередь, негативно сказалось на его экономике. Кроме того, 
выявилось много внутренних причин, сдерживающих его развитие в стране. Авторами они исследованы 
и изложены в соответствующих публикациях [1]. Тем не менее туризм в очередной раз доказал свою спо-
собность к быстрому восстановлению и заявил о себе во всем мире как об одной из главных сил устой-
чивого социально-экономического прогресса. По ряду направлений, товарным группам, странам, в том 
числе в Беларуси, он сегодня достиг уровня допандемийного периода.

Одним из мощных средств ускорения развития туризма и повышения его конкурентоспособности яв-
ляется система ИС. Она призвана повысить конкурентоспособность инновационного национального тур-
продукта, поддерживать усилия предприятий, других субъектов, отдельных лиц в стремлении подчер-
кнуть и представить уникальность своей деятельности, продукта и услуг при помощи товарных знаков, 
географических указаний, авторских прав или патентов. Необходимость введения и регулирования ИС в 
сфере туризма связана также с развитием глобализационных процессов изменения режимов ее правово-
го регулирования и оказания туристических услуг в правовых системах евразийских и других государств 
вследствие расширения предмета регулирования, межотраслевой взаимозависимости норм и институтов. 
Более того, Основные направления экономического развития ЕАЭС до 2030 г. относят сферу ИС и разви-
тие туристической деятельности к числу сфер, обладающих интеграционным потенциалом [2].

Несмотря на важное значение системы ИС для туризма, ее возможности в этой сфере остаются пока 
не выявленными и поэтому не используются в качестве полноценного инструмента развития туризма 
и создания конкурентоспособного национального продукта и брэнда. Основными причинами, как нам 
видится, являются: недостаток понимания руководителями различных уровней взаимосвязи между ту-
ризмом и возможностями системы ИС, ее роли как двигателя развития инноваций в целом в индустрии 
туризма, недостаток или вообще отсутствие знаний и видения прогресса в этой области; ограниченные 
возможности в получении достоверной статистической информации или ее отсутствие вообще и др. 

Права системы ИС, представляющие ее основу, как известно, обеспечивают защиту уникальных тво-
рений и инноваций людей. Обычно их делят на две категории: промышленная собственность, включая 
патенты, товарные знаки, промышленные образцы и географические указания, и авторское право, обе-
спечивающее защиту художественных, литературных, архитектурных произведений и т. д. [3]. Преиму-
щества использования системы ИС в основном включают как непосредственно правовую защиту но-
вых творений и инноваций, права общества пользоваться такими продуктами, так и создание правовой 
основы, комплекса стимулов, способных привлечь в компании инвестиции в инновационные продукты.

Международный опыт демонстрирует множество примеров из практики отдельных стран, иллю-
стрирующих методы использования ИС для развития туризма. Проведенный нами анализ этих практик 
позволил систематизировать основные права ИС по группам; выделить основные преимущества, кото-
рые обеспечивает ИС, определить элементы отраслевого комплекса туризма (ЭОКТ), в которых они наи-
более эффективны.

1. Сертификационные знаки  — идентифицируют местных производителей, позволяют устанавли-
вать связи с сектором туризма и обеспечивают соблюдение ими стандартов качества, обеспечивают кон-
курентные преимущества. К применяемой практике относятся все ЭОКТ, но в большей степени — раз-
мещение, продукты питания, напитки.

2. Географические указания (ГУ) — наиболее эффективный инструмент ИС, позволяющий популя-
ризировать туристические направления и стимулировать развитие местной экономики. ГУ помогают  
создавать брэнды туристических направлений или продуктов, продвигать их на международном уров-
не, стимулировать местную экономику. ЭОКТ — средства размещения; продукты питания, напитки; экс-
курсии, туры, досуговый туризм.
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3. Авторское право — охраняет произведение автора, повышает конкурентные преимущества инно-
вационного туристического продукта. ЭОКТ — экскурсии, туры, досуговый туризм.

4. Товарные знаки (ТЗ) — широко применяемая стратегия в ИС. Они обеспечивают владельцам пра-
вовую охрану и могут монетизироваться ими для привлечения средств в рамках разных стратегий в об-
ласти ИС, к примеру, мерчандайзинг. Товарные знаки открывают новые деловые возможности для ту-
ризма; повышают привлекательность туристических продуктов; обеспечивают конкурентное преиму-
щество; способствуют развитию местных предприятий. ЭОКТ  — туристические ресурсы; экскурсии, 
туры, досуговый туризм; средства размещения; продукты питания, напитки; изделия ремесел.

5. Коллективные знаки  — способствуют раскрытию потенциала отраслевого комплекса туризма, 
упрочняют партнерские связи, создают новые деловые возможности в туристической отрасли. ЭОКТ — 
транспорт; размещение; продукты питания, напитки; досуговый туризм; экскурсии и туры; изделия ре-
месел.

Таким образом, система ИС — ценный партнер в организации, обеспечении качества и доходности, 
продвижении брэндов различных туристических инициатив с участием многих сторон. Наличие в порт-
феле организации интеллектуальных прав позволяет ей находиться на острие инноваций, охранять свои 
ресурсы, содействовать устойчивому инклюзивному развитию, привлекать инвесторов, обеспечивая 
стартапам дальнейшее финансирование. Приведенные примеры могли бы быть использованы в отрас-
левом комплексе туризма в Беларуси. Однако анализ заявок стран — членов ЕАЭС на права ИС в 2021 г. 
показал, что из всей системы ИС наименьшее количество заявлено на ГУ, наибольшее — на ТЗ [2]. В раз-
резе стран доля Беларуси в использовании ГУ составила 0,9 %, ТЗ — 2,7 %. Отсутствуют в принципе за-
явки по авторским правам, сертификационным и коллективным знакам, которые непосредственно вли-
яют на национальный туристический брэнд. По количеству заявок на 1 млн человек населения в Бела-
руси — 1313. Это 3-е место среди стран — членов ЕАЭС. Однако это не показательно, поскольку откры-
тые данные по ряду стран по этим показателям отсутствуют. Как видно из результатов анализа, на дан-
ном этапе возможности системы ИС в Беларуси, странах ЕАЭС не используются в качестве полноцен-
ного инструмента развития туризма. Тем не менее наша страна имеет богатое нематериальное культур-
ное наследие, например, гастрономические традиции, которое, согласно Конвенции ЮНЕСКО 2003  г. 
«Об охране нематериального культурного наследия», может быть включено в туристический продукт 
[4]. Первые шаги по сохранению кулинарных традиций в стране уже делаются. Так, Министерство куль-
туры Республики Беларусь признало традицию приготовления блюд из тертого картофеля, в том числе 
и драников, историко-культурной ценностью среди 13 блюд в этом списке. Среди них — караваи, суше-
ная рыба, одельская кухня и клецки с «душами» [5]. Однако в странах-соседях такие картофельные блю-
да также встречаются в перечне национальных блюд. Повысить значимость белорусского, идентифици-
ровать на мировом рынке его конкурентоспособность как турпродукта способны права ИС.

Традиционные блюда являются одним из важнейших элементов получения туристических впечатле-
ний, которые получает путешественник в результате знакомства с кулинарными обычаями, культурой 
питания, отдельными продуктами той местности, которую он посещает. Примером использования га-
строномических традиций является Брестская область. Регион знаменит производством колбас и мяс-
ной продукции, молочной продукции («Савушкин продукт»), традициями выращивания огурцов и то-
матов (д. Ольшаны — «огуречная столица» Беларуси), клубники (д. Дворец — «клубничная столица» Бе-
ларуси), малины, голубики; гречневым Малоритским хлебом; ландшафтным заказником «Ольшанские 
болота» и другим самобытным богатством. Главным гастрономическим центром является аг. Мотоль 
Ивановского района, который знаменит проведением кулинарных фестов, например Международного 
фестиваля фольклора «Мотальскія прысмакі». Гости имеют возможность ознакомиться со старинны-
ми уникальными кулинарными традициями Белорусского Полесья, продегустировать блюда, пироги и 
колбасы хозяек. В д. Стрельно этого же района расположен музей «Дом травника», где демонстрируют-
ся народные традиции знахарства целебными травами (более сотни рецептов). Следует отметить, что не 
только Брестский, но и другие регионы страны обладают необходимым набором гастрономических тра-
диций, редкими культурными и природными ценностями, ресурсами, достопримечательностями и со-
оружениями для развития туризма. Все эти уникальные возможности могут быть объединены брэндом 
туристического направления под одним логотипом или слоганом, формируя тем самым обобщенный 
«зонтичный» брэнд, под которым могут разрабатываться различные туристические продукты и услуги. 
Все они являются объектами системы ИС и требуют правовой защиты.

Применение системы ИС в сфере туризма в целях максимально эффективного использования ее 
применения — это долгий и последовательный процесс. Ключевую роль в использования системы ИС 
могут сыграть государственные органы на национальном, региональном и местном уровнях. Стратегию 
в области ИС важно и необходимо учитывать при разработке Национальной программы развития ту-
ризма на 2026–2030 гг., а также программ развития регионов и местных туристических ресурсов. В них 
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могут быть отражены также инструменты и механизмы управления правами этой системы: лицензиро-
вание, франчайзинг и мерчандайзинг. Не менее важны вопросы информирования и обучения субъек-
тов хозяйствования.
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изобретение, зарубежное патентование, стимулирование патентования.

Патентная система США является одной из наиболее развитых и эффективных. Это подтвержда-
ет, в частности, такой показатель, как ежегодное количество поданных заявок на получение патента на 
изобретение. Так, согласно данным ресурса Всемирной организации интеллектуальной собственности 
WIPO IP Statistics Data Center, ежегодно в США подается около 600 000 заявок на выдачу патента на изо-
бретение (2016–2020 гг.) [1].

Интерес представляет и другой показатель — количество патентов, выданных заявителям из США 
иностранными патентными ведомствами, который в 2016–2020 гг. ежегодно составлял в среднем 130 000 
патентов.

Целью настоящей работы является анализ механизмов стимулирования инноваций, которые способ-
ствуют зарубежному патентованию в США, и выявление в опыте США тех механизмов, которые могут 
быть использованы в Республике Беларусь.

В законодательстве США отсутствуют механизмы, которые прямо стимулировали бы изобретате-
лей патентовать изобретения в иностранных государствах, при этом косвенные механизмы стимулиро-
вания зарубежного патентования в практике США все же есть. Их также можно отнести к механизмам 
стимулирования инноваций в целом. Прежде всего, это стимулирование проведения НИОК(Т)Р посред-
ством их прямого финансирования по аналогии с финансированием проектов Государственной про-
граммы инновационного развития Республики Беларусь [2, 3].

В США с 1981 г. также предоставляется налоговый вычет на исследования и эксперименты (R&E), ко-
торый позволяет компаниям уменьшать налоговую базу за счет исключения из нее расходов на исследо-
вания [4].

Министерство финансов США оценивает налоговый вычет на исследования и эксперименты как эко-
номически эффективный инструмент стимулирования инвестиций в исследования, так как те средства, 
которые компании удалось сэкономить на налогах, она отправляет на исследовательские цели [5].
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Несмотря на то что США отдают предпочтение механизмам прямого стимулирования инноваций, 
следует отметить, что меры косвенного стимулирования инноваций периодически предлагаются к рас-
смотрению Конгрессом США. Так, в 2012 г. в Конгрессе рассматривался проект закона, предполагающий 
введение режима «патентного ящика» [2].

«Патентный ящик» — это особый налоговый режим с отдельными налоговыми льготами для налогов 
на доходы корпораций в отношении роялти и иных доходов от лицензий в отношении объектов интел-
лектуальной собственности. Однако указанный закон не был принят американскими законодателями.

В то же время с 2017 г. в США введен режим глобального нематериального дохода с низким налого-
обложением (GILTI) для взимания минимального налога на зарубежные доходы транснациональных 
корпораций, который позволяет корпорации вычитать 50 % ее GILTI, которые в противном случае обла-
гаются по установленной корпоративной ставке, равной 21 %, а 80 % иностранных налогов, уплаченных 
с GILTI, могут быть использованы в качестве иностранного налогового кредита [6].

Кроме того, закон США о сокращении налогов и рабочих мест от 2017 г. (TCJA) ввел льготную став-
ку налога на иностранный производный нематериальный доход (FDII) корпорации, который зависит от 
ее внутреннего дохода, полученного от использования за рубежом [6].

На наш взгляд, такие механизмы, как налог на глобальный нематериальный доход с низким нало-
гообложением (GILTI) и льготная ставка налога на иностранный производный нематериальный доход 
(FDII), представляются любопытными как инструменты стимулирования зарубежного патентования, 
однако их использование в Республике Беларусь является затруднительным, поскольку потребует ре-
формирования всей налоговой системы.

Значительное внимание в США уделяется информационной работе, направленной на информирова-
ние заинтересованных субъектов о возможностях зарубежного патентования, в том числе посредством 
многочисленных информационных ресурсов.

Например, на официальном сайте Ведомства США по патентам и товарным знакам создан раздел 
«Защита прав интеллектуальной собственности за рубежом», содержащий наборы инструментов, кото-
рыми могут воспользоваться субъекты, заинтересованные в получении патента в иностранном государ-
стве [7]. В США также действуют центры помощи изобретателям (IAC), которые предоставляют патент-
ную помощь и информацию для населения [8]. Кроме того, функционируют несколько программ, пред-
лагающих помощь заявителям в подготовке патентных заявок на безвозмездной основе (например, про-
граммы Pro Se Assistance и Patent Pro Bono Program) [9, 10].

Опыт США в части информационной поддержки изобретателей, заинтересованных в зарубежном 
патентовании своих разработок, может быть использован в Республике Беларусь.

Например, на сайте Национального центра интеллектуальной собственности может быть создан 
специальный раздел, содержащий информацию о возможностях патентования в иностранных государ-
ствах. В первую очередь предлагается наполнить такой раздел информацией о патентовании в наиболее 
перспективных странах для белорусских заявителей.

Таким образом, к инструментам стимулирования инноваций, которые одновременно являются ме-
ханизмами стимулирования зарубежного патентования, можно отнести государственное финансирова-
ние инновационных проектов, налоговые вычеты на исследования и эксперименты, налог на глобаль-
ный нематериальный доход с низким налогообложением, льготную ставку налога на иностранный про-
изводный нематериальный доход и информационную поддержку изобретателей по вопросам зарубеж-
ного патентования.

Представляется, что налоговые механизмы, используемые США, несмотря на их относительную при-
влекательность, затруднительны в применении в Республике Беларусь, поскольку требуют изменения 
налоговой системы в целом. В то же время полагаем, что позитивный опыт США в части информацион-
ной поддержки изобретателей о зарубежном патентовании, в том числе посредством специальных ин-
формационных ресурсов, может быть использован в Республике Беларусь.
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Переход к инновационной модели экономики является приоритетной задачей развития Кыргызской 
Республики. Возникновение новых экономических условий связано с процессом формирования креа-
тивного мышления. Интеллектуальная собственность остается фундаментальным активом и главным 
ресурсом новых экономических условий. 

Если обратится к истории, то развитие человеческой цивилизации стало возможным посредством 
инноваций. Великий кыргызкий народ уже со времен кочевой цивилиции использовал свои националь-
ные знания и умения, которые сегодня пополняют золотую сокровищницу традиционных знаний наро-
дов мира. 

Необходимым условием для нашего суверенного государства стало создание национальной системы 
интеллектуальной собственности, 30-летие которой мы отметили недавно с участием дружественной 
нам Республики Беларусь и других стран. 

С тех пор интеллектуальная собственность и инновации прочно вошли в современную жизнь кыр-
гызкого общества и наиболее яркое свое развитие получили с обретением независимости Кыргызской 
Республики. 

Со временем название и структура учреждения неоднократно менялись, и в настоящее время госу-
дарственный орган носит название «Государственное агентство интеллектуальной собственности и ин-
новаций при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)», которую возглавляет Ра-
хат Керимбаева.

За период независимости государства сфера интеллектуальной собственности обрела надежный 
фундамент, и Кыргызпатент, как ядро этой системы, за последние годы уверенно демонстрирует устой-
чивый подъем основных показателей деятельности: растет количество зарегистрированных объектов 
интеллектуальной собственности, осуществляется сбор и распределение авторского вознаграждения, 
растут поступления денежных средств от Кыргызпатента в республиканский бюджет.

Только за последние два года созданы важные элементы инновационной инфраструктуры: открыт 
первый государственный Инновационный центр, оснащенный современным оборудованием; реали-
зуется проект «40 районов — 40 инициатив», который стимулирует и продвигает жизненно важные 
инновационные проекты и стартапы по секторам экономики; работают более 30 бизнес-инкубаторов  
и 3 технопарка на базе высших учебных заведений, направленных на развитие креативной экономики, 
поддержку предпринимательства и создание стартапов среди молодежи; в целях поддержки детского 
изобретательства создаются классы по STEM-направлению, проводится работа по поддержке молодых 
авторов и новых талантов и многое другое.

С удовлетворением можно отметить, что в Кыргызстане активно развивается стартап-экосистема,  
и наша страна попала в ТОП-100 стран по глобальному индексу стратапов.

Все это — результат особого внимания и заботы со стороны государства. Мы дали мощный толчок  
к формированию нового подхода к инновационной политике и предприняли ряд важных шагов. К ним, 
в первую очередь, можно отнести принятые 5 законов в области интеллектуальной собственности, сре-
ди которых Закон «Об инновационной деятельности», Патентный закон и др.

Соответствующим Указом Президента Кыргызской Республики одним из приоритетных направле-
ний государственной политики страны определена креативная экономика. Согласно указу посредством 
инновационных идей и разработок сектор креативных индустрий в Кыргызстане становится акселера-
тором предпринимательской деятельности.

Одним из приоритетов принятой Концепции развития креативной экономики в Кыргызской Респу-
блике на 2022–2026 гг. является стимулирование развития инноваций и драйверов роста, что будет спо-
собствовать значительному росту занятости населения, придаст большой импульс развитию экономики 
и конкурентоспособности на мировом рынке.

В целях сохранения темпов поступательного движения и создания условий для формирования сба-
лансированной и эффективной экосистемы интеллектуальной собственности и инноваций Кабинет 
Министров утвердил Государственную программу развития интеллектуальной собственности и инно-
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ваций в Кыргызской Республики на 2022–2026 гг. 
Следует отметить, что в рамках реализации Концепции информационной безопасности Кыргызской 

Республики на 2019–2023 гг., утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 
3 мая 2019 г. № 209, разработан соответствующий План мероприятий развития информационной без-
опасности Кыргызпатента на 2023–2025 гг, который, в том числе, способствует обеспечению научно-
технической безопасности.

В рамках исполнения вышеуказанных мероприятий:
– подготовлены проекты основных систем управления информационной безопасностью с унифика-

цией ГОСТ ИСО/МЭК;
– проводятся мероприятия по обеспечению информационной безопасности ведомства;
– проведена регистрация Кыргызпатента в реестре держателей массивов персональных данных Государ-

ственного агентства по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
– для обеспечения безопасного обмена данными между государственными органами, органами мест-

ного самоуправления и коммерческими организациями подключена Система межведомственного элек-
тронного взаимодействия «Тундук».

Все это помогает обратить внимание на развитие в первую очередь зеленой, цифровой и креативной 
экономики, в которой важное место занимает система интеллектуальной собственности и инноваций, 
повышающая уровень жизни общества и развития экономики в целом.

Необходимо отметить, что дальнейшее экономическое развитие страны возможно только интенсив-
ным путем. Нам следует ожидать повышенный интерес к энергосберегающим и экологически безопас-
ным технологиям.

Таким образом, инновационное развитие страны представляет собой комплексный процесс, охваты-
вающий все социальные сферы. Интеллектуальная собственность и инновации — ключевой фактор ро-
ста национальной экономики. Внедрение существующих техник и технологий становится основополага-
ющим для будущего поколения Кыргызстана.

Кыргызская Республика целенаправленно проводит содержательную работу со многими междуна-
родными организациями в сфере интеллектуальной собтвенности. Особые отношения сложились со 
Всемирной организацией интллектульной собственности и Евразийской патентной организацией. С 
ними на постоянной основе проводится ряд важных мероприятий, в том числе по улучшению защи-
ты традиционных знаний и традиционных выражений культуры, а также экспертного взаимодействия 
между патентными ведомствами.

ПеРСПеКТиВЫ РАЗВиТиЯ МежДУнАРоДноГо  
нАУЧно-ТеХниЧеСКоГо и инноВАЦионноГо 
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С ростом населения и развитием человеческой цивилизации потребность в энергии неуклонно рас-
тет. В 1800 г. человечество потребляло около 5600 ТВт·ч энергии в год. Всего за 200 лет этот показатель 
вырос в тридцать с лишним раз и превысил 170 000 ТВт·ч. По состоянию на 2019 г., в зависимости от ре-
гиона, потребление энергии на душу населения составляет от 98 до 105 540 кВт·ч ежегодно и продолжа-
ет повышаться [1, 2]. 
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Рост потребления электроэнергии неизбежен и неразрывно связан с экономическим развити-
ем. С учетом средних темпов роста населения и энергетических потребностей углеводороды, которые  
сейчас обеспечивают до 86 % потребления первичной энергии, и другие традиционные источники могут 
иссякнуть на горизонте нескольких десятилетий. Ограниченность и исчерпаемость источников энергии 
порождают необходимость в альтернативных решениях. Одним из них становится «зеленая» энергетика. 

«Зеленая» энергетика — это часть энергопроизводящей системы, основу которой составляют неис-
черпаемые или возобновляемые в масштабах человечества природные ресурсы. К источникам «зеленой» 
энергетики относят ветер, солнечный свет, водные потоки, гейзеры, биотопливо. Кроме неисчерпаемо-
сти, преимуществом таких источников энергии является их экологичность. Предполагается, что «зеле-
ная» энергетика поможет смягчить негативное влияние глобальных мегатрендов — урбанизации и сме-
ны климата.

В настоящий момент наиболее распространенными и используемыми возобновляемыми источника-
ми энергии (ВИЭ) являются гидроэнергетика, солнечная энергия, энергия ветра, биоэнергетика, геотер-
мальная энергия и энергия приливов и отливов [3, 4]. 

По данным Международного энергетического агентства (МЭА) под эгидой ООН за 2022 г. доля вы-
работки энергии из ВИЭ в странах, имеющих членство в МЭА и ассоциированных странах, составляет 
28 % [5].

Как следует из рис. 1, доля мощности ВИЭ в совокупном объеме мощности энергетики неуклонно 
возрастает. Так, с 2018 по 2022 г. мощность альтернативных источников в сравнении с традиционными 
увеличилась на 21 %.

Рис. 1. Анализ доли ВИЭ в совокупной мощности энергетики без учета атомной и прочей энергетики, % [5]

Данные рис. 2 свидетельствуют, что доля мощностей солнечной энергетики увеличилась практически 
вдвое, а именно на 54 %. Положительную динамику также показывает ветровая энергетика, рост соста-
вил 27 %. В то же время мощности гидроэнергетики сократились на 9,5 %, рост биоэнергетики незначите-
лен. По среднесрочному прогнозу МЭА ввод мощностей из альтернативных источников будет неуклон-
но возрастать и к 2030 г. должен достигнуть не менее 35 % относительно совокупной нетто-мощности.

Рис. 2. Доля мощности ВИЭ в объеме совокупной мощности по источникам, % [5] 

В последние десятилетия Узбекистан достиг впечатляющего экономического роста во многом бла-
годаря горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Однако этот рост имеет значительные 
последствия. Так, по данным Всемирного банка, страна занимает пятое место в мире по интенсивности 
выбросов парниковых газов и самое высокое в Европе и Центральной Азии из-за использования ископа-
емого топлива для получения энергии и энергоемкого характера промышленного сектора [6].
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Этой зимой в течение примерно двух недель во время аномально холодной погоды тысячи людей в 
Узбекистане столкнулись с перебоями в поставках энергии и отсутствием надежного источника элек-
троэнергии. Отключения энергоресурсов выявили уязвимость устаревшей инфраструктуры и недоста-
точность предпринимаемых энергосберегающих мероприятий.

В некоторых регионах страны люди перешли на использование угля для отопления своих домов из-за 
нехватки таких энергоресурсов, как природный газ или электричество. Это приводит к таким негатив-
ным последствиям, как ухудшение качества воздуха и увеличение выбросов парниковых газов.

Еще одной областью, вызывающей обеспокоенность, является сектор коммерческого и жилого стро-
ительства. Во всем мире на строительный сектор (использование электрической и тепловой энергии для 
освещения, отопления, горячего и холодного водоснабжения) приходится около 40 % от общего объема 
выбросов парниковых газов. Этот средний показатель применим и к Узбекистану, где, согласно перво-
му двухгодичному обновленному отчету Узбекистана по РКИК ООН, на промышленность и строитель-
ство приходится 22 % от общего объема потребляемой в стране энергии, а на потребление в жилом сек-
торе — 21 %.

С ежегодным ростом количества населения Узбекистана увеличивается и спрос на энергию. В итоге 
по мере роста потребностей страны в энергоресурсах, растущий спрос на энергию должен предпочти-
тельно обеспечиваться за счет возобновляемых источников, обеспечивая одновременно энергоснабже-
ние, устойчивое развитие и выполнение обязательств страны в рамках Парижского соглашения по из-
менению климата.

В последние годы в Узбекистане ведется огромная работа по сокращению вредного воздействия на эко-
логию добычи электроэнергии. Так, в упомянутом выше постановлении Президента от 22 августа 2019 г. (в 
приложении о целевых параметрах) намечено увеличение доли возобновляемой электроэнергии с нынеш-
них 10 до 25 % от объема генерации. Утверждена Комплексная программа дальнейшего повышения энер-
гоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрения энергосберегающих технологий и 
развития возобновляемых источников энергии в Республике Узбекистан в 2019–2022 гг. [7].

В целях развития использования возобновляемых источников энергии на основании постановления 
Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2022 г. № ПП-436 «О мерах по повышению эффектив-
ности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на “зеленую” экономику до 2030 г.» [8].

В 2020–2030 гг. уделено особое внимание развитию генерации на основе ВИЭ, особенно солнечной 
энергии. Эти проекты будут осуществляться исключительно за счет средств инвесторов — независимых 
производителей электрической энергии. 

Следует отметить, что в результате планомерной работы к 2026 г. в Узбекистане начнут работать сол-
нечные и ветряные электростанции общей мощностью более 8000 МВт, гидроэлектростанции мощно-
стью 868 МВт [9]. 

Узбекистан как страна, в которой порядка 320 дней в году солнечные, обладает наиболее высо-
ким потенциалом именно в развитии солнечной энергетики, общий потенциал которой составляет  
2058 млрд кВт·ч. Наибольшим потенциалом в этом направлении обладают Сурхандарьинская, Бухар-
ская и Кашкадарьинская области, где средняя выработка на панель составляет 1680–1700 кВт·ч в год. 
Средний уровень солнечной радиации в Каракалпакстане, Сырдарьинской и Ташкентской областях,  
а наименьший — в областях Ферганской долины. В настоящее время для освоения потенциала солнечной 
энергетики реализуются 8 проектов государственно-частного партнерства с выработкой 4,3 млрд кВт·ч  
(1,6 ГВт) на 1,3 млрд долл. США [9].

В Узбекистане также имеется высокий потенциал ветряной энергетики в северо-западной и юго-
западной частях республики, валовый потенциал которой, по различным оценкам, может составлять 
от 22 до 4090 млрд кВт·ч, технический — более 9,9 млрд кВт·ч, самый высокий — в Каракалпакстане  
(4,4 млрд кВт·ч), Навоийской (2,9 млрд кВт·ч), Бухарской (1,0 млрд кВт·ч) областях. Реализация потен-
циала ветровой энергетики позволит экономить 3,3 млрд куб. м природного газа в год. В последнее вре-
мя в этом направлении реализуются 7 проектов ГЧП с выработкой 11,3 млрд кВт·ч (3,1 ГВт) на 3,6 млрд 
долл. США.

Следует отметить, что развитию «зеленой» экономики, в частности «зеленой» энергетики, в Узбеки-
стане уделяется особое внимание. В связи с этим был предпринят смелый шаг по увеличению объемов 
производства электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии.

В частности, за последние 4–5 лет было подписано 21 соглашение с международными компаниями 
о строительстве солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 7047 МВт и 5 контрактов на 
транспортировку электроэнергии, произведенной для собственных нужд, общей мощностью 2030 МВт. 
В целях обеспечения реализации этих проектов Президентом Республики Узбекистан было подписано 
15 указов.
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Так, в настоящее время реализуются 19 проек-
тов в области солнечной энергетики общей мощ-
ностью 3977 МВт и 7 ветроэлектростанций общей 
мощностью 3100 МВт.

Эти инвестиционные проекты осуществляют-
ся следующими компаниями: ACWA Power из Са-
удовской Аравии, Masdar из Объединенных Араб-
ских Эмиратов, Total Eren и Voltalia из Франции, 
Gezhouba Overseas Investment Group из Китая и 
Tepelen Group AG из Швейцарии.

Общая стоимость этих проектов составляет бо-
лее 9,0 млрд долл. США, и все они будут реализова-
ны иностранными компаниями за счет прямых ин-
вестиций.

В результате принятых мер в августе 2021 г. в Кар-
манинском районе Навоийской области была запу-
щена первая в Узбекистане крупная солнечная фото-
электрическая станция (CФЭС) мощностью 100 МВт  
(рис. 3). Аналогичным образом в мае 2022 г. в Нура-
бадском районе Самаркандской области начала рабо-
ту вторая СФЭС мощностью 100 МВт (рис. 4).

Кроме того, в 2023–2024 гг. будут введены в 
эксплуатацию 7 солнечных и ветряных электро-
станций общей мощностью 2797 МВт, в том числе  
в г. Шерабаде Сурхандарьинской области, г. Галля-
арале Джизакской области, г. Каттакургане Самар-
кандской области, Томдинском районе Навоийской 
области, Юкори-Чирчикском районах Ташкентской 
области, а также в Кашкадарьинской, Бухарской и 
Наманганской областях.

В 2025 г. в Пешкинском и Гиждуванском районах Бухарской области будут введены в эксплуатацию 
2 ветроэлектростанции мощностью по 500 МВт каждая, а в 2026 г. в Республике Каракалпакстан будут 
введены в эксплуатацию 4 ветроэлектростанции общей мощностью 1600 МВт.

В настоящее время в Республике Каракалпакстан продолжается тендер на строительство ветроэлек-
тростанции мощностью 200 МВт.

Кроме того, 16 февраля 2023 г. Президентом Республики Узбекистан было принято постановление  
«О мерах по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих техноло-
гий в 2023 г.» [10], согласно которому к концу 2023 г. планируется ввод в эксплуатацию сооружений ВИЭ 
общей мощностью 1,8 ГВт.

В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 гг. были намечены следующие цели [11]: уве-
личение к 2026 г. объема выработки электроэнергии дополнительно на 30 млрд кВт·ч, доведение доли 
возобновляемых источников энергии к 2026 г. до 25 %, сокращение объема выброса вредных газов в ат-
мосферу на единицу ВВП отраслями экономики на 10 %. А по оценкам ЕБРР, приведенным в «Дорожной 
карте перехода Узбекистана к низкоуглеродной энергетике до 2040 г.», мощности ВИЭ должны достиг-
нуть 47 ГВт, а к 2050 г. — 97 ГВт, а мощности хранилищ электроэнергии — 15 ГВт (39 ГВт).

В заключение отметим, что широкое использование возобновляемых источников энергии экономит 
природные ресурсы и уменьшает размер ущерба, наносимого природе. Это помогает разгрузить энерго-
сети, предотвратить аварии, снизить технологические потери, а самое главное, активизируется процесс 
перехода на экологически чистую, «зеленую» энергию. Такие усилия важны не только для сегодняшне-
го дня, но и для будущего.
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Рис. 3. СФЭС мощностью 100 МВт в Карманинском 
районе Навоийской области

Рис. 4. СЭФЭС мощностью 100 МВт в Нурабадском 
районе Самаркандской области
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Интеграционные процессы между Российской Федерацией и Республикой Беларусь сталкиваются с 
внешними и внутренними вызовами и угрозами, новыми политическими и экономическими реалиями, 
разрушительным воздействием внешних сил, побуждающими страны к углублению различных отноше-
ний, в том числе в плоскости двусторонней интеграции в рамках Союзного государства. Основные воз-
можности двусторонней интеграции кроются в совершенствовании межрегионального и трансгранич-
ного сотрудничества регионов Российской Федерации и Республики Беларусь, способные открывать пе-
ред странами перспективы динамичного развития и влияния на мировой рынок. 

Инициатором активного экономического, научно-технического и культурного сотрудничества Бела-
руси и России на уровне регионов всегда был Глава белорусского государства А. Г. Лукашенко. Он ввел 
практику личных встреч с главами российских регионов во время их визитов в Беларусь, в ходе кото-
рых организуется посещение предприятий и подписываются соглашения, формирующие основу пря-
мых контактов.

Россия традиционно является основным торговым партнером Беларуси и крупнейшим экспортным 
рынком для белорусских товаров. По итогам 2022 г. взаимный товарооборот двух стран увеличился поч-
ти на 15 %. На долю России приходится более половины объема внешней торговли Беларуси. Наши го-
сударства эффективно развивают сотрудничество в таких сферах, как энергетика, транспорт и промыш-
ленная кооперация. В 2022 г. начата реализация совместных проектов по выпуску импортозамещающей 
продукции на базе флагманов белорусской промышленности [1].

Сотрудничество Республики Беларусь с субъектами Российской Федерации осуществляется в рам-
ках заключенных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудниче-
стве (более 80 соглашений). Кроме того, заключено около 450 договоров между областями Республики Бе-
ларусь, г. Минском и субъектами Российской Федерации, а также между белорусскими районами, городами  
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и российскими муниципальными образованиями. Эффективным инструментом реализации двусторон-
них отношений являются совместные советы делового сотрудничества, рабочие группы по сотрудниче-
ству, созданные с 79 регионами России. Приоритетное внимание уделяется развитию промышленной 
кооперации с российскими регионами, созданию совместных сборочных производств. Ведется обмен 
разработками и технологиями производства сельскохозяйственной продукции [2]. 

Анализируя динамику развития внешнеэкономического и научно-технического сотрудничества Ре-
спублики Беларусь с регионами Российской Федерации, следует выделить взаимодействие нашей стра-
ны с Республикой Бурятия. Начало сотрудничества с данным регионом положено в рамках Cоглашения 
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Бурятия о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 31 марта 2000 г. За эти годы про-
изошли существенные изменения в законодательстве Республики Беларусь и Российской Федерации, 
значительно расширилась сфера двустороннего взаимодействия как на уровне органов государствен-
ного управления Республики Беларусь, так и органов государственной власти Республики Бурятия, что 
стало причиной заключения в рамках X Форума регионов России и Беларуси (26–28 июня 2023 г., г. Уфа) 
обновленного Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 
Бурятия о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. На 
переговорной площадке также был подписан План мероприятий по развитию торгово-экономического, 
научно-технического и культурного сотрудничества между Республикой Бурятия и Республикой Бела-
русь на 2023–2027 гг. Подписи под документом поставили главы рабочей группы по сотрудничеству: 
Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь С. В. Шлычков и 
Глава Республики Бурятия — Председатель Правительства Республики Бурятия А. С. Цыденов.

С 16 по 20 мая 2022 г. состоялся рабочий визит делегации Республики Бурятия в Республику Беларусь, 
а со 2 по 5 октября 2023 г. — визит делегации Республики Беларусь в Республику Бурятия.

Динамичное развитие двусторонних отношений подтверждается ключевыми показателями торгово-
экономической деятельности. По итогам января — июня 2023 г. товарооборот Республики Беларусь 
и Республики Бурятии составил 18,13 млн долл. США, что в 3 раза выше уровня аналогичного пери-
ода предыдущего года (в январе — июне 2022 г. — 6,01 млн долл. США). Объем экспорта составил  
18,07 млн долл. США, что в 3,6 раза выше уровня аналогичного периода предыдущего года (в январе — 
июне 2022 г. — 4,97 млн долл. США). 

В I полугодии 2023 г. экспорт товаров в Республику Бурятию осуществлялся по 59 товарным пози-
циям, при этом более 84 % экспорта приходится на грузовые автомобили (15,26 млн долл. США). Наи-
больший вклад в показатели экспорта товаров в Республику Бурятию вносит Министерство промыш-
ленности Республики Беларусь. На его долю приходится 87,3 % от общего экспорта (в январе — июне 
2022 г. — 27,8 %) [3].

В конце прошлого года в Бурятии подписано соглашение о намерении реализации в 2023–2025 гг. ин-
вестиционного проекта «Крупноузловая сборка сельскохозяйственных машин в Республике Бурятия». 
Сельхозмашины будут собирать из комплектов, поставляемых из Беларуси компанией «Лидсельмаш». 
Планируемая мощность производства на первых порах — 200 пресс-подборщиков и роторных косилок 
в год. Далее количество производимой продукции будет увеличиваться. Претворение в жизнь данного 
проекта будет способствовать модернизации агропромышленной отрасли Республики Бурятия, обеспе-
чению сельскохозяйственной техникой и оборудованием [4].

Дилерская сеть ООО «ТД МТЗ-Сибирь» в Республике Бурятия представлена дилерским (техниче-
ским) центром ООО «Бурятагроснаб», обеспечивающим реализацию и сервисное обслуживание техни-
ки ОАО «МТЗ». В 2022 г. в Республику Бурятия было поставлено 45 единиц техники ОАО «МТЗ».

В 2022 г. основная номенклатура экспорта концерна «Беллегпром» в Республику Бурятия была пред-
ставлена постельным, столовым и кухонным бельем. Фирменная торговля в регионе обеспечивалась 
двумя магазинами ЗАО СП «Милавица» и двумя магазинами СООО «Белвест» в г. Улан-Удэ.

В текущем году продолжилось активное сотрудничество между Республикой Беларусь и Республикой 
Бурятия в торгово-экономической, образовательной, научной и общественно-культурной сферах. Ряд 
отечественных предприятий имеют тесные торгово-экономические связи с предприятиями Республики 
Бурятия. Однако потенциал двустороннего сотрудничества не исчерпан.

В рамках визита делегации Республики Беларусь для проведения второго заседания рабочей груп-
пы была организована В2В площадка, на которой между предпринимателями и представителями вла-
сти шел обмен контактами и взаимными интересами для дальнейшей работы. Так, представители ОАО 
«Гомсельмаш» обсудили с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Бурятии вопрос нача-
ла работы дилерского центра «Гомсельмаш» в целях поставки техники в регион для сельского хозяйства. 

Перспективными направлениями научного сотрудничества являются технические (материалове-
дение и нанотехнологии, автомобиле- и тракторостроение, машиностроение, металлургия и литейное 
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производство, технологии по очистке воды, технологии по вопросам сбережения ресурсов, лазерные 
технологии, информационные технологии, энергетика, оптика, электроника, приборостроение, строи-
тельные и дорожные материалы, испытание материалов, сертификация продукции с акцентом на инно-
вационное взаимодействие) и гуманитарные исследования.

Одним из направлений сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Бурятия может 
стать проведение совместных исследований в биологической, медицинской, фармацевтической и хими-
ческой сферах и создание впоследствии совместных инновационных разработок. Так, государственное 
автономное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический лечебно-реабилитационный 
центр “Центр восточной медицины”» и учебно-научно-производственное республиканское унитарное 
предприятие «Унитехпром БГУ» планируют проработать вопросы сотрудничества в области совместной 
разработки и производства биологически активных добавок к пище, изготовления новых лекарствен-
ных форм на основе лекарственных трав с применением тибетской рецептуры и изучить возможность 
доработки автоматизированного пульсодиагностического комплекса.

Развитие сотрудничества в сфере профессиональной переподготовки, повышения квалификации и 
стажировки руководящих кадров может осуществляться как в виде специальных курсов на местах, так 
и с использованием дистанционных технологий. В университетах Республики Беларусь также есть воз-
можность принимать студентов из Республики Бурятия для прохождения производственной практики 
и участия в летних школах Белорусского национального технического университета. 
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В настоящее время в России сохраняется разрыв между организациями, осуществляющими исследо-
вания и разработки в гражданской сфере, и промышленным сектором по вопросам коммерциализации 
результатов исследований и разработок. 

Анализ результатов исследовательской деятельности высших учебных заведений показывает, что 
при достаточно высоком уровне компетенций научных сотрудников фокусы и тематики научных иссле-
дований определяются, не основываясь на задачах, стоящих перед реальным сектором экономики в на-
стоящем и будущем, что приводит к отсутствию спроса на созданные результаты интеллектуальной де-
ятельности. Устранение этого разрыва существенно увеличит эффективность расходования бюджетных 
средств и конкурентособность отечественных промышленных предприятий.

Отдельные инициативы для преодоления указанного разрыва реализуются в рамках национального 
проекта «Наука и университеты» [1].
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В соответствии с положениями [2], приоритетными направлениями научной деятельности Государ-
ственного университета управления (ГУУ) являются:

– научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по импортозамещению продукции и 
запасных частей изделий машиностроения иностранного производства, их локализация;

– определение требований к новым видам продукции, востребованной для народного хозяйства, 
формирование технических заданий на их разработку и производство;

– проведение разработок, производство и испытания новых видов техники в области беспилотных 
авиационных систем;

– работы по технологическому перевооружению предприятий для выпуска новых видов продукции;
– цифровые технологии и искусственный интеллект;
– устойчивое развитие регионов, оценка экономической эффективности существующих и вновь соз-

даваемых производств с учетом социально-экономических факторов;
– развитие материально-технической базы ГУУ;
– систематизация учебных материалов по современным методам проектирования и производствен-

ным технологиям для последующего включения в программы подготовки и переподготовки кадров в 
сфере отраслевого управления.

Руководители научных проектов ГУУ, используя проектный подход для решения наукоемких задач, 
формируют межвузовские коллективы с привлечением специалистов предприятий реального сектора 
экономики. Межвузовские коллективы позволяют объединить усилия и максимально эффективно ис-
пользовать компетенции научных сотрудников вузов и сотрудников компаний — индустриальных пар-
тнеров при решении наукоемких задач предприятий.

В числе высших учебных заведений-партнеров: МАДИ, Московский политех, НГТУ им. Р. Е. Алексее-
ва, МГТУ им. Г. И. Носова, СевГУ и другие ведущие университеты Российской Федерации. В качестве ин-
дустриальных партнеров ГУУ выступают ООО «КЛЕВЕР», ООО «ФИНКО», ООО «ФОРПОСТ», ООО 
«ФИНИСТ», ООО «Лаборатория Наносемантика», АО «Группа Компаний ЩИТ», ООО «Нейросети Аш-
манова», ООО «Цифровые производственные системы», ООО «Технология» и др.

Возможными вариантами договорных отношений между ГУУ, высшими учебными заведениями Ре-
спублики Беларусь и заказчиками могут являться привлечение мер государственной поддержки (гранты 
и субсидии), а также заключение хозяйственных договоров на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ.

Точки сотрудничества при взаимодействии:
– инжиниринговые услуги (разработка новых видов продукции, сопровождение производства и ис-

пытаний (рис. 1));
– разработка и реализация стратегий включения в федеральные и региональные программы развития;
– развитие образовательного блока в привязке к реализуемым инжиниринговым проектам;
– аутсорсинг научной, исследовательской и образовательной функции.

Рис. 1. Инжиниринговые услуги

Примером успешного выполнения НИОКР межвузовским коллективом (ГУУ и НГТУ им. Р. Е. Алексе-
ева) является работа на тему «Выполнение тягового расчета для самоходной электрической подметально-
вакуумной коммунальной машины «ВКМ2020Э» по заказу ООО «Меркатор Калуга» (рис. 2).
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Рис. 2. Реализованный проект по заказу ООО «Меркатор Калуга»

Еще одним вариантом успешного научно-образовательного сотрудничества между ГУУ и высши-
ми учебными заведениями Республики Беларусь может являться создание консорциумов. Например, на 
базе консорциума ГГНТУ и ГУУ подана заявка на создание Передовой инженерной школы «РосГеоТех» 
(рис. 3).

Рис. 3. Концепция Передовой инженерной школы «РосГеоТех»

Механизм сотрудничества индустриальных партнеров и ГУУ в рамках Передовой инженерной шко-
лы «РосГеоТех» представлен на рис. 4. Данный механизм обеспечивает интересы как высшего учебного 
заведения, так и индустриального партнера, что в конечном итоге приведет к положительным результа-
там совместной работы.
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Рис. 4. Механизм сотрудничества партнера и ГУУ в рамках Передовой инженерной школы «РосГеоТех»

Таким образом, научные коллективы с привлечением специалистов отрасли позволяют объединить 
усилия и эффективно использовать компетенции научных сотрудников при решении наукоемких задач. 
Возможные варианты научно-образовательного сотрудничества ГУУ с высшими учебными заведения-
ми Республики Беларусь:

– научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по заказу предпри-
ятий Союзного государства, стран СНГ и БРИКС;

– организация работы в составе международного научно-образовательного консорциума с распреде-
лением компетенций и решаемых задач;

– сотрудничество в рамках государственных мер поддержки (грантов и субсидий) на развитие нау-
ки и образования.
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В 2022 г. Беларусь и Китай отметили 30-летие установления дипломатических отношений и взаимо-
действия в области науки, технологий и инноваций (НТИ). За эти годы Китай стал для Беларуси страте-
гическим, приоритетным партнером, значение сотрудничества с которым со временем только возрастает.  
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Важной вехой и одновременно стимулом для активизации взаимодействия на уровне органов государ-
ственного управления двух стран стало подписание главами государств в 2016 г. совместной декларации 
об установлении наивысшего на тот момент уровня отношений — доверительного всестороннего стра-
тегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. 

На этом этапе сформирован координационный механизм в сфере НТИ и расширены существовав-
шие ранее инструменты поддержки двумя государствами сотрудничества на уровне научных организа-
ций двух стран. Основными из них являются: Комиссия по научно-техническому сотрудничеству, Кон-
курс совместных научно-технических проектов Государственного комитета по науке и технологиям Ре-
спублики Беларусь (ГКНТ) и Министерства науки и технологий Китайской Народной Республики (Мин-
науки КНР) и Конкурс совместных научных проектов Белорусского республиканского фонда фундамен-
тальных исследований (БРФФИ) и Национального фонда естественных наук Китая (НФЕНК).

Комиссия по научно-техническому сотрудничеству — основной коллегиальный орган, который орга-
низует и координирует двустороннее сотрудничество в сфере НТИ. Ее возглавляют руководители Мин-
науки КНР и ГКНТ. Комиссия подотчетна Белорусско-Китайскому межправительственному комитету 
по сотрудничеству — координационному механизму на уровне вице-премьеров, созданному в 2014 г. в 
целях укрепления партнерства по всему спектру отношений. 

Комиссия утверждает исполнительную программу сотрудничества на двухлетний период. Документ 
содержит комплекс мероприятий, получающих административную, финансовую и иную поддержку с 
обеих сторон. На момент подготовки настоящего материала актуальна исполнительная программа дву-
стороннего научно-технического сотрудничества на 2023–2024 гг., одобренная на 4-м заседании Комис-
сии в 2022 г. и утвержденная 1 марта 2023 г. на полях визита Главы государства.

Конкурс совместных научно-технических проектов ГКНТ и Миннауки КНР для отбора и поддержки 
прикладных НИОКР по согласованным сторонами приоритетным направлениям НТИ проводится один 
раз в два года.

В 2021–2022 гг. ГКНТ и Миннауки КНР профинансировали 35 совместных проектов. Это пятая часть 
от общего числа международных проектов, поддерживавшихся ГКНТ в 2021 г.: всего он обеспечивал ре-
ализацию 163 проектов с 17 государствами (без учета России).

Конкурс совместных научных проектов БРФФИ и НФЕНК. Предметом поддержки являются проек-
ты фундаментальных исследований, способные внести существенный вклад в расширение и углубление 
научных знаний, отличающиеся новизной в постановке и методах проведения исследований. В рамках 
конкурса ежегодно поддерживается 20–25 проектов.

Конкурсы ГКНТ — Миннауки КНР и БРФФИ — НФЕНК вместе дают более 2/3 научных и научно-
технических проектов, выполняемых белорусскими учеными совместно с китайскими партнерами; 
оставшуюся часть составляют коммерческие контракты на разработку (поставку) научно-технической 
продукции, при этом общее количество совместных проектов год от года растет (рис. 1).
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Рис. 1. Совместные научные и научно-технические проекты с участием ученых Беларуси и Китая

Источник: База данных международных программ и проектов ГКНТ, выборка от 28.09.2023.

В 2012–2021 гг. выполнено 160 научных проектов со 102 организациями из Китая (для сравнения: 
в 2002–2011 гг. — 71 проект с 47 организациями). На самом деле проектов, вероятно, больше, так как 
в расчетах использованы сведения только базы данных международных программ и проектов ГКНТ.  
Однако факт роста масштабов сотрудничества и расширения связей на уровне организаций двух стран 
очевиден. Анонсированное главами Беларуси и Китая в 2022 г. углубление двусторонних отношений  
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до «всепогодного и всестороннего стратегического партнерства», сквозь призму которого в ближай-
шие годы будут выстраиваться связи в сфере НТИ, дает основание предполагать дальнейшее увеличе-
ние масштабов.

Целями предоставления бюджетной поддержки белорусским исполнителям международных научно-
технических проектов являются: создание и (или) освоение новых технологий и (или) видов продукции 
(работ, услуг); улучшение технико-экономических параметров применяемых технологий и (или) произ-
водимой продукции, обеспечивающих их конкурентоспособность на мировом рынке и др. [1]. На прак-
тике, однако, содержание проектов составляют, главным образом, прикладные исследования, реже — 
опытно-конструкторские работы. Это не в последнюю очередь определяется объемом финансирования 
проекта и целями поддержки, которыми руководствуется партнер и которые белорусская сторона обя-
зана учитывать. Таким образом, и в части фундаментальных исследований, финансируемых БРФФИ,  
и для прикладных научно-технических проектов, поддерживаемых ГКНТ, одним из основных критери-
ев оценки эффективности является публикационная активность. 

Анализ публикаций с участием авторов из Беларуси и Китая в библиографической и реферативной 
базе данных рецензируемой научной литературы Scopus показывает их устойчивый рост (рис. 2). Вклад 
совместных проектов, финансируемых по линии ГКНТ и БРФФИ, в публикационную активность Бела-
русь — КНР оценить сложно, однако авторы полагают, что он весом.
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Рис. 2. Совместные публикации белорусских ученых в соавторстве с учеными Китая, Германии и России, 
зарегистрированные в Scopus по состоянию на 28.02.2023

КНР — единственный партнер нашей страны, рост публикационной активности с которым продол-
жился и в период пандемии COVID-19, хотя пандемия, вероятно, сказалась на темпах роста. Более того, 
в 2022 г. Китай вышел на второе место после России по количеству совместных публикаций с Белару-
сью, зарегистрированных в Scopus, опередив Германию. Доля совместных публикаций Беларусь — КНР 
в общем количестве публикаций, имеющих отечественных соавторов, за период пандемии увеличилась 
с 12,8 % (2019 г.) до 14,5 % (2022 г.). 

Результаты международных научно-технических проектов, как и результаты созданных за счет госу-
дарственных средств национальных НИОКР, подлежат коммерциализации. Способы коммерциализа-
ции могут быть различными. В части результатов белорусско-китайских научно-технических проектов 
Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг. нацелива-
ет на организацию совместных производств, в том числе в Китайско-Белорусском индустриальном пар-
ке «Великий камень» [2]. Тем самым подчеркиваются более высокие ожидания в отношении практиче-
ского использования результатов совместных проектов с Китаем по сравнению с результатами проек-
тов с другими странами.

ГКНТ осуществляет мониторинг сотрудничества с КНР в области НТИ. Предметом мониторинга яв-
ляются взаимовыгодный характер сотрудничества; ход и результаты совместных проектов; привлечение 
передовых высокоэффективных зарубежных технологий и инвестиций, а также экспорт наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции отечественного производства. 

В рамках мониторинга ГУ «БелИСА» по поручению ГКНТ в июле — сентябре 2023 г. провело опрос 
разработчиков завершенных совместных белорусско-китайских научно-технических проектов, имею-
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щих наибольший потенциал для коммерциализации, на предмет оценки перспектив создания совмест-
ных производств. Опрос показал следующее.

1. ГКНТ обеспечивает прикладной характер белорусско-китайского сотрудничества. Это требование 
соблюдается как на уровне экспертизы и отбора заявок, так и в процессе реализации проектов. 

2. Исполнитель имеет право выбора способа и места коммерциализации результатов проекта. Боль-
шинство опрошенных изначально ориентируются на рынок Китая, что вызвано рядом объективных 
факторов: размером рынка, отсутствием потребности в разрабатываемой продукции в Беларуси или 
слишком малой потребностью, которую можно удовлетворить за счет производства в лабораторных 
условиях, и, наоборот, наличием масштабной потребности в ней в КНР; отсутствием и (или) высокой 
стоимостью оборудования, инфраструктуры и специалистов, необходимых для масштабирования, в Бе-
ларуси и доступностью всего перечисленного в Китае и т. д. 

3. Во многих случаях результаты используются в Беларуси при реализации заданий государственных 
научно-технических программ, других международных проектов и  (или) в образовательном процес-
се. Примеров непосредственного освоения результатов совместных белорусско-китайских проектов на  
отечественных производствах не выявлено. 

4. Исполнителями совместных проектов с обеих сторон являются научные организации, в том числе 
университеты; с белорусской стороны — исключительно государственные научные организации. Прак-
тика создания спин-офф компаний государственными научными организациями в Беларуси ограниче-
на. Юридические возможности китайских партнеров в этой части требуют дополнительного изучения. 

Участники опроса подчеркивают важность создания субъектов инновационной инфраструктуры, 
оказывающих посреднические услуги по коммерциализации результатов НИОК(Т)Р. Опыт китайских 
разработчиков демонстрирует четкое разделение функций между исполнителями НИОК(Т)Р и специа-
лизированными структурами по продвижению их результатов.

5. Важным стимулом для коммерциализации результатов может стать предоставление возможности 
участия в проектах промышленным предприятиям, в том числе малым и средним. На момент опроса 
участие бизнеса является единичным.

6.  Уровень технологической готовности (TRL) результатов совместных проектов соответствует 
TRL3–5 и не является достаточным для непосредственной коммерциализации. Необходим еще как ми-
нимум один этап финансирования для повышения уровня готовности до TRL6–7. Неединичные факты 
использования результатов совместных проектов в национальных программах как раз говорят о том, 
что государственные научно-технические программы, имеющие более высокие требования к внедрению 
результатов, выполняют роль такого дополнительного этапа поддержки. 

7. Определяющим фактором для достижения более близких к стадии внедрения результатов являет-
ся объем финансирования проектов и паритетность финансирования с китайской и белорусской сторон. 
Во многих случаях бюджет белорусских партнеров в разы отличается от бюджета китайской стороны, 
что объективно сказывается на результатах, белорусской доле интеллектуальной собственности в них и 
возможности их защиты. Факты получения отечественными учеными совместных патентов с китайски-
ми партнерами на территории Китая единичны.

8.  Наконец, значительная часть результатов совместных научно-технических проектов, даже если 
бы они находились на более высоком уровне технологической готовности, нуждается во встраивании в 
производственные цепочки (часто с широким набором потенциальных сфер применения). Здесь участ-
ники опроса снова возвращались к вопросу о посредниках.

Необходимо отметить, что созданию и развитию исследовательской и инновационной инфраструк-
туры, в том числе совместной, в обеих странах уделяется большое внимание. Например, в ходе выпол-
нения Программы белорусско-китайского научно-технического сотрудничества на 2021–2022 гг. созда-
ны или инициированы: 

–  Совместный международный исследовательский и образовательный центр в области СВЧ-
технологий БГУИР в партнерстве с Национальным университетом оборонных технологий, г. Чанша;

– Китайско-Белорусский центр исследований и разработок прецизионного медицинского оборудова-
ния в Китайско-Белорусском технопарке в г. Чаньчунь;

– Белорусско-Китайский центр по инкубации инновационных проектов на базе Института развива-
ющихся отраслей Шанхайского университета; 

– Белорусский исследовательский центр Академии наук провинции Шаньдун в Китайско-Белорусском 
индустриальном парке «Великий камень» и ряд других. 

В целях расширения контактов, обмена информацией и обсуждения новых проектов ГКНТ финан-
сирует двусторонние научно-технические мероприятия. Многие из них стали регулярными (молодеж-
ный инновационный форум «Новые Горизонты», кооперационная биржа «Синергия инноваций — 2021» 
с провинцией Цзилинь, молодежный конкурс научно-исследовательских и инновационных проектов, 
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форум по инновациям и предпринимательству «Новые треки межгосударственного предприниматель-
ства», научно-технические экспозиции Беларуси на международной выставке импортных товаров и 
услуг в г. Шанхае и т. д.). 

Несмотря на то, что субъекты совместной инновационной инфраструктуры находятся под патро-
нажем Комиссии по научно-техническому сотрудничеству, субъекты — новые и процесс их становле-
ния идет медленно, примеры реализованных проектов единичны, и ни в одном из случаев организато-
ры пока не могут похвастаться налаженной системой коммерциализации. С белорусской стороны отсут-
ствуют механизмы институциональной финансовой поддержки отечественных сегментов совместных 
структур. Если с поддержкой совместных научных и научно-технических проектов процесс налажен, то 
здесь, по мнению авторов, имеется большое поле для деятельности.

Описанный выше комплексный подход к организации сотрудничества с Китаем направлен, в первую 
очередь, на устойчивое расширение экспорта белорусских товаров высокого технологического уровня 
на безграничный по емкости рынок этой страны. Несмотря на ряд нерешенных вопросов, он уже дает 
положительные результаты: в 2022 г., по сравнению с предыдущим годом, белорусский экспорт товаров 
в Поднебесную вырос на 77 %, при этом доля товаров высокого технологического уровня составила 52 %. 

В ходе опроса были высказаны следующие предложения:
– ввести в качестве одной из целей совместных белорусско-китайских конкурсов проектов повыше-

ние уровня технологической готовности разработок, получавших поддержку в предыдущих конкурсах;
–  разрешить использовать средства проекта для оплаты расходов на патентование результатов  

НИОКР; 
– в связи с постановкой задачи по повышению потенциала коммерциализации результатов завер-

шенных совместных белорусско-китайских научно-технических проектов и особенно по созданию со-
вместных производств пересмотреть отношение к вопросу участия в этих проектах бизнеса.

Представленные в материале результаты исследования дополняют существующую аналитическую 
базу для принятия управленческих решений по вопросам двустороннего сотрудничества с Китаем в сфе-
ре НТИ.
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Становление информационного общества с неизбежностью трансформирует социальную сферу, ее 
структуру и динамику функционирования и развития. Наиболее наглядным, эмпирически фиксируе-
мым результатом данного воздействия является скачкообразное возрастание числа людей, жизнь кото-
рых непосредственно связана с функционированием инфокоммуникационных технологий (ИКТ), при 
этом должны быть выделены, по нашему мнению, по крайней мере, два направления социальной транс-
формации.

Во-первых, скачкообразно возросло число людей, которые не могут существовать без постоянного 
использования как непосредственно самих ИКТ, так и комплекса цивилизационных технологий, кото-
рые возникли на их основе.



299

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Во-вторых, произошел качественный рост числа людей, непосредственно занятых в сфере самих 
ИКТ. Данный социальный слой стал в начале XXI в. очевидно заметным, весьма узнаваемым в общей со-
циальной структуре общества.

Трансформация социальной структуры современного общества под воздействием сферы ИКТ про-
исходила одновременно с развитием соответствующих социально-динамических процессов, с резким 
возрастанием уровня социальной мобильности и возникновением новых ее форм. Одной из них являет-
ся интеллектуальная миграция, которая пришла на смену так называемому процессу «утечки умов (моз-
гов)» (1950–1980-е гг.) [1], превзойдя его по масштабам в десятки раз. 

Несмотря на наличие многочисленных работ, посвященных изучению информационного обще-
ства в целом, роль глобальной системы ИКТ в развитии именно процессов интеллектуальной мигра-
ции так и не стала объектом специальных исследований [2]. В действительности ее трудно переоце-
нить. Во-первых, система инфокоммуникационных технологий создала новую техническую среду, объ-
ективно позволяющую развиваться процессу интеллектуальной миграции как действительно интерна-
циональному по своим масштабам. Появляется общемировая система коммуникаций, обеспечиваю-
щая получение, передачу, хранение, обмен и использование информации, функционирующая на осно-
ве унифицированных компонентов. Данная система создается на основе единой элементной и аппарат-
ной базы, с применением единых подходов к архитектуре построения сетей, с применением единых язы-
ков программирования. В данной системе используются единые технологии и процедуры обработки ин-
формации, единые нормы и стандарты обслуживания. Чрезвычайно важным фактором эффективно-
го функционирования системы информационно-коммуникационных технологий является доступность 
(стоимостная и образовательная) использования предоставляемых ею возможностей. Во-вторых, сфе-
ра информационно-коммуникационных технологий стала весьма заметным в настоящее время секто-
ром мировой экономики (в 2014 г. составлял 5,2 % мировой экономики, в 2022 г. — 4,68 % с учетом резко 
возросших военных расходов, которые увеличили долю военно-промышленного комплекса в мировом 
ВВП до 2 %) [2]. Поэтому сфера ИКТ испытывает особенно большую потребность в высококвалифици-
рованных сотрудниках, обладающих соответствующими компетенциями, способных быстро осваивать 
новые формы и методы работы и готовых быстро менять место работы, когда возникает такая необхо-
димость. Иными словами, данная сфера экономики объективно требует возрастания объемов интеллек-
туальной миграции и превращение данного процесса в действительно глобальный по своим масштабам. 
В-третьих, сектор инфокоммуникационных технологий в процессе функционирования формирует со-
ответствующий своим потребностям «человеческий материал». Возникает, как было сказано выше, до-
вольно значительный социальный слой, обладающий едиными чертами, независимо от страны прожи-
вания, культурных, национальных, семейных и других традиций. Данный слой обладает достаточно вы-
соким уровнем компетенций, но в достаточно узкой сфере знания. У них существенно уменьшается про-
странство реального «производственного общения», которое заменяется общением виртуальным. На-
личие глобальных средств обмена информацией фактически устраняет пространственные и временные 
ограничения в рабочем процессе. В результате сотрудники сферы ИКТ оказываются одним из наиболее 
динамичных по своей сути социальным слоем, не испытывающим особых сложностей даже при реаль-
ной смене места работы, что объясняет их существенную включенность в процессы интеллектуальной 
миграции, как реальной, так и виртуальной.

Вследствие данных факторов сформировался действительно интегрированный и интернациональ-
ный рынок рабочей силы, не связанный границами государств, языковыми барьерами, часовыми поя-
сами (фрилансерство). Человек может работать одновременно в нескольких компаниях, и это зависит 
только от его профессиональных и личностных качеств. В сфере ИКТ используется сравнительно не-
большое количество «языков», что позволяет легко взаимодействовать в процессе работы. Интернацио-
нализация данного рынка рабочей силы привела к заметному повышению уровня заработной платы его 
участников, проживающих вне наиболее развитых стран, что также создало дополнительные стимулы к 
поиску работы за пределами стран проживания.

Система ИКТ формирует особую среду обитания для своих сотрудников. Человек, вовлеченный в 
данные процессы, может вообще не входить в реальный контакт с другими людьми как «идентифици-
рованная реальная личность». Огромную роль в формировании данной среды сыграло развитие сфе-
ры безналичных расчетов. В результате в современных условиях человек может выполнять работу, по-
лучая задание виртуально и так же отчитываясь о результатах. Он может получать заработную плату на 
карт-счет, который позволяет оплачивать виртуальный заказ и доставку еды на дом. При заболевании 
человек в состоянии найти информацию о лекарствах в интернете и там же заказать их. Образование 
(и диплом) можно получать дистанционно. Досуг обеспечивается интерактивными играми. Общение с 
другими людьми, семейные отношения переходят в формат виртуальных. Виртуально общаться с таки-
ми же «людьми». Вступать в виртуальный брак, создавать виртуальную семью и т. п. По сути, данный 
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индивид может достаточно долго (сроки пока определить не представляется возможным) жить в парал-
лельном мире, и даже не в одном. Соответственно, отслеживать процессы существования «личностей» 
в подобной среде оказывается возможным только по полученным результатам их работы, с одной сто-
роны, и по движению денежных средств на личные карт-счета — с другой. Процессы интеллектуальной 
миграции приобретают в такой новой среде иную форму. Уже оказывается невозможным точно опреде-
лить, имеет ли место реальная миграция или миграция виртуальная. 

Таким образом, ИКТ, во-первых, формируя глобальную систему технических средств связи (техни-
ческие устройства, доступные по стоимости и удобные для использования даже при невысоком уров-
не образования, соответствующие технологии, нормы и правила работы), создают предпосылки и усло-
вия для появления нового типа социальной мобильности — интеллектуальной миграции. Во-вторых, 
сфера ИКТ определяет потребность в сотрудниках с высокими характеристиками социальной мо-
бильности, способными к быстрой реальной смене места работы. В-третьих, сфера информационно-
коммуникационных технологий в процессе своего функционирования сама формирует и человека с со-
ответствующими характеристиками: привыкшего работать в подобных условиях и в подобном ритме, 
реально и виртуально перемещающегося в зависимости от потребностей виртуального производства. 
В-четвертых, инфокоммуникационные технологии как компонент мировой экономической системы ис-
пытывают объективную потребность в соответствующей инфраструктуре, которую и создают посред-
ством качественного возрастания сферы безналичных финансовых расчетов. 

В настоящее время процесс интеллектуальной миграции, как реальной, так и виртуальной, во-
первых, охватил не только развитые, но и развивающиеся страны, которые в настоящее время обеспе-
чивают его основной объем. Во-вторых, он обусловливает огромные конкурентные преимущества на 
мировом рынке для тех стран, куда он направлен, которые могут вследствие сложившейся мировой 
финансовой системы обеспечивать более высокий уровень оплаты труда, в первую очередь для США.  
В-пятых, интеллектуальная миграция в современном виде инициирует дополнительные (и часто очень 
серьезные) проблемы для стран — доноров рабочей силы. Так, из Великобритании ежегодно выезжает 
около 1,8 млн специалистов, из Германии — около 800 тыс., из России — более 200 тыс. [1], поэтому си-
стематическое изучение социальных механизмов, обусловливающих интеллектуальную миграцию, по-
зволит устранить или минимизировать ее негативные последствия и использовать тот огромный пози-
тивный потенциал, которым она располагает.
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В годы своей независимости Узбекистан прошел путь реформ, добившись значительных успехов и 
признания со стороны мирового сообщества. Сотрудничество нашей страны с крупнейшими научными 
центрами мира существенно расширяется, основываясь на равноправии и взаимном интересе. Эффек-
тивно развивается сотрудничество с научными центрами и институтами Китая, Южной Кореи, Японии, 
США, Франции, Германии и др.
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В 2015 г. Узбекистан впервые вошел в рейтинг Глобального инновационного индекса, заняв 122-е ме-
сто среди 141 страны. После долгого перерыва, в 2020 г., он занял 93-е место среди 131 страны, а в 2023 г. 
поднялся на 11 позиций, заняв 82-е место среди 132 стран-участниц [1]. Несомненно, эти показатели 
свидетельствуют о достижениях страны в системно выстроенной политике стимулирования инноваци-
онной деятельности.

Исходя из мирового опыта [2], инновации в хозяйственных субъектах в нашей республике разви-
ваются с организационными аспектами в сферах инженерии, творчества, маркетинговых исследова-
ний и аналитике, новых технологий и инноваций. В отраслях открываются специальные отделы инно-
вационного развития (службы обновлений, научно-исследовательские или инновационные центры), 
НИОК(Т)Р (лаборатории и цеха), прогнозно-аналитические отделы и отделы разработки («офисы буду-
щего»). Кроме того, создаются структуры, специализирующиеся на управлении знаниями, технопарки 
или агентства по трансферу технологий.

Основной эффект от интеграции и инноваций значителен при инновационном развитии современ-
ных бизнес-структур, их жизнеспособности, высоких темпах роста, практическом управлении процес-
сами. Инновационный потенциал предприятия или субъекта малого предпринимательства — совокуп-
ность ресурсов, которые могут быть использованы в инновационных процессах: материальные, финан-
совые, кадровые (специалисты), информационные, организационные, технические, технологические  
и т. д. В свою очередь, инновационный потенциал персонала — это способность профессиональных со-
трудников эффективно усваивать новые идеи и проекты, постоянно развивать способность к инновациям.

Современная глобализация и экономические условия требуют формирования инновационной сре-
ды, использования технических и технологических решений в предприятиях в социальной и экономиче-
ской сферах для обновления производимой продукции или предоставляемых услуг. Эти процессы тре-
буют от всех нас инновационного мышления и основанных на нем коллективной интеграции и соответ-
ствующей среды.

Коллективная интеграция — это достижение концентрации знаний с интеграцией в социально-
экономических областях и специальностях, создание условий для проявления оригинальных изобрете-
ний на основе преемственности и развития по принципу «знание через знание» и подъема на уровень 
инноваций. Сегодня не будет инноваций без интеграции, инновации в жизненных процессах — это про-
дукт активного сотрудничества научных исследований, организаторов отраслей (науки, высшего обра-
зования и производства), полноценной и благополучной жизни, основанной на обновлении, при всесто-
ронней интеграции знания можно считать фактором, обеспечивающим социально-экономический про-
гресс: когда изобретение находит свое место на рынке [3].

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-2978 от 19 мая 2017 г.  
«О мерах по созданию современного хлопководческо-текстильного кластера в Бухарской области» [4], 
благодаря реализации пилотного проекта, предусматривающего создание иностранного предприятия 
по выращиванию хлопка-сырца и производству других видов сельскохозяйственной продукции, глу-
бокой их переработки и налаживанию выпуска конкурентоспособной продукции за счет привлечения 
прямых иностранных инвестиций в размере 123,1 млн долл. США компаний Paraglide Limited (Велико-
британия) и ООО «Петромаруз» (Российская Федерация), была запущена деятельность инновационно-
го комплекса «Хлопко-текстильный кластер», что положило начало новому этапу интеграции в нашей 
стране [5].

В 2020 г. от вузов, научно-исследовательских учреждений и других научных организаций, а также не-
зависимых исследователей поступило 7918 заявок по охране интеллектуальной собственности, из них 
зарегистрировано 4384 (на 1,6 % больше, чем в 2019 г.), в том числе 278 изобретений, 109 полезных моде-
лей, 106 промышленных образцов, 1459 товарных знаков, 2356 программ ЭВМ, 21 база данных, 55 селек-
ционных достижений [6]. В свою очередь, в 2021 г. всего подано 12 428 заявок на регистрацию объектов 
интеллектуальной собственности, из которых зарегистрировано 10 036 (в 2,3 раза больше, чем в преды-
дущем году), в том числе 298 изобретений, 199 полезных моделей, 148 промышленных образцов, 4849 то-
варных знаков, 9874 программ ЭВМ, 163 баз данных и 251 селекционных достижений [7].

Так, в 2020 г. от общего количества поданных заявок на получение охранных документов на объекты 
интеллектуальной собственности было зарегистрировано 55,4 %, в 2021 г. этот показатель составил 80,7 %.

Возрастающие из года в год требования к получению охранных документов на объекты интеллекту-
альной собственности можно объяснить тем, что они направлены на увеличение количества научных 
разработок, внедряемых в практику и имеющих высокий уровень коммерциализации. В 2021 г. общее 
количество лицензионных договоров увеличилось на 32,2 %, по сравнению с предыдущим годом, и со-
ставило 185. На долю лицензионных договоров приходится 44,1 % от общего объема зарегистрирован-
ных договоров, из них: на товарные знаки — 42,3 %, промышленные образцы — 0,7 %, изобретения — 
0,5 %, полезные модели — 0,3 %, селекционные достижения — 0,2 %, программы для ЭВМ — 0,1 %.  Доля  
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договоров неисключительной лицензии составляет 41,7 % в общем объеме договоров, а доля договоров 
исключительной лицензии — 2,4 % [7].

Вместе с тем можно утверждать, что за последние годы количество инновационных предприятий, 
в том числе малого бизнеса, значительно увеличилось (рис. 1): в 2017 г. было 2171 предприятие, из них 
малых предприятий — 1907, а в 2022 г. — 4955 и 3822 соответственно [8].
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Рис. 1. Количество инновационных предприятий в 2017–2022 гг. 
Источник: составлено авторами на основе данных Государственного агентства статистики Республики Узбекистан.

В 2022 г., по сравнению с 2017 г., количество инновационных предприятий увеличилось в 2,3 раза, 
а количество субъектов малого предпринимательства — в 2,0 раза.

По итогам 2022 г. валовой внутренний продукт (ВВП) Республики Узбекистан в текущих ценах пре-
высил 80 млрд долл. США. По сравнению с 2021 г., он возрос в реальном выражении на 5,7 % [9]. Индекс-
дефлятор ВВП составил 113,9 % по сравнению с показателями предыдущего года [10].

Наряду с ростом ВВП, в нашей республике увеличился и объем инновационной продукции, работ и 
услуг, производимых инновационными предприятиями (рис. 2).

В целях ускорения инновационных процессов в сферах отраслей разработана усовершенствован-
ная современная модель инновационного сотрудничества науки, высшего образования и производства 
[11–16]. Эти процессы интегрированы с Центрами поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), обо-
снован переход к кластерам. Предложено внедрить практику формирования в НИИ «Учебно-научный 
комплекс» и вузах «Учебно-научный центр», а также для анализа проблем отрасли не реже одного раза в 
год организовывать совместные координационные советы.
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Рис. 2. Объем инновационной продукции, работ и услуг, произведенных инновационными предприятиями  
в 2017–2022 гг., млрд сум

Источник: составлено авторами на основе данных Государственного агентства статистики Республики Узбекистан.

Согласно модели, на основе накопленного опыта сформируется практика, связанная с анализом про-
блем областей науки и высшего образования, произойдет внутренняя и внешняя интеграция смежных 
отраслей с наукой, образованием и производством, образуется инновационная экосреда. При анали-
зе профильных проблем науки и высшего образования будут вновь уточнены приоритетные направле-
ния сфер, внедрена система формирования фундаментальных, научно-прикладных и инновационных 
исследований, увеличится число аналитических систем на базе передовых IT-технологий, цифровых  
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платформ, что способствует обеспечению единства и активизации академической науки и специалистов 
в сфере высшего образования. Будет создана инновационная экосреда на основе цепочки проблема — 
научная идея — объект интеллектуальной собственности — инновация. При интеграции в социально-
экономических отраслях будет достигнута концентрация знаний и обеспечены условия для создания 
оригинальных изобретений на основе преемственности, развития по закону принципа «познания через 
науку», продвижения на уровень инноваций и полный переход к кластерной системе.

В рамках Меморандума, подписанного Всемирной организацией интеллектуальной собственности 
и Агентством интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Республики Узбекистан  
6 октября 2017 г., в целях создания среды инновационного мышления и творчества и повышения эффек-
тивности деятельности ЦПТИ предлагается повысить роль ЦПТИ в создании информационных плат-
форм по проведению конференций, образовательных семинаров, тренингов и др., предоставляющих 
платные и бесплатные услуги для изобретателей, инноваторов, бизнес-команд, образовательной и на-
учной молодежи.

Таким образом, эффективная интеграция высшего образования, науки и производства в любой стра-
не и обществе напрямую связана с формированием человеческого капитала. Он охватывает сложные 
процессы здорового развития личности в утробе матери, ее рождения и зрелости на физиологическом 
и личностном уровнях под влиянием многих факторов. Сильная государственная политика социаль-
ной защиты, ориентированная на мир и спокойствие, здоровье матери и ребенка, здоровую среду в се-
мье, охват населения системой непрерывного образования, сочетающей в себе дошкольное образование, 
школьное и другие виды образования, их качество и эффективность является важным элементом созда-
ния стабильного и процветающего общества.

Социально-экономический рост зависит от уровня коллективной интеграции государственных и 
хозяйствующих органов, соответствующих ведущих вузов и научных организаций, бизнес-сообществ. 
Это, в свою очередь, создает основу для развития региональных инновационных кластеров, формирова-
ния поддерживаемых государством региональных кластеров, конкурентоспособных в мире, воплощаю-
щих в себе потенциал науки и образования, обладающих высокой эффективностью производства, обе-
спечивающих кооперацию предприятий.

Вышеуказанные предложения обеспечат эффективное взаимодействие отраслей экономики и обще-
ственных наук, высшего образования и производства. Для предприятий (потребителей кадров) и орга-
низаторов отраслей будет полностью сформирована отраслевая информационная среда, включающая 
базу их проблем, перечень тематик, неразрывно связанных с этими проблемами. Разработки, курсовые 
работы, дипломные квалификационные работы, кандидатские и докторские диссертации, совместные 
фундаментальные, научно-прикладные и инновационные проекты будут реализовываться по пробле-
мам, полностью понятным специалистам в данной области. Как результат, в формирующейся иннова-
ционной экосреде их трансформация в инновации ускорится. В сотрудничестве создадут современные 
учебники, учебные пособия и инструкции по обучению, которые обеспечат подготовку квалифициро-
ванных кадров.
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Научная, научно-техническая и инновационная деятельность, осуществляемая в Республике Бела-
русь, является основным условием обеспечения высокой конкурентоспособности экономики государ-
ства. Постоянное технологическое совершенствование и инновации обеспечивают устойчивость и рост 
во всех сферах хозяйственной деятельности. 

В условиях сложившейся мировой ситуации и применения санкций к ряду субъектов хозяйствова-
ния различных стран особенно актуальным является сохранение конкурентоспособной позиции госу-
дарства на мировом рынке, осуществление импортозамещения, совершенствование эффективного по-
литического и экономического сотрудничества со странами СНГ и дальнего зарубежья. 

С этой целью необходимо уделять особое внимание эффективному управлению процессом научной 
деятельности, которое предполагает наличие системы учета, накопления и применения информации о 
выполняемых в стране научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работах (НИОК(Т)Р) и их результативности. Государственный реестр НИОК(Т)Р является основным 
информационным ресурсом, позволяющим выполнять данную функцию практически в полном объеме, 
он также способствует повышению инновационного потенциала, уровня технологического развития и 
инвестиционной привлекательности.

Формирование государственного реестра НИОК(Т)Р реализуется путем государственной регистра-
ции НИОК(Т)Р, являющейся административной процедурой, согласно подпункту 20.11.1 постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах,  
осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования». Основанием для государственной регистра-
ции НИОК(Т)Р является Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. № 356 «О государ-
ственной регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических  
работ» [1].
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Данный реестр содержит НИОК(Т)Р организаций всех направлений научной деятельности Респу-
блики Беларусь, независимо от форм собственности и подчиненности, а также индивидуальных пред-
принимателей, имеющие значение для реализации приоритетов социально-экономического развития, 
информацию о новых разработанных технологиях, наукоемкой, конкурентоспособной продукции, фор-
мирования перспективных научных направлений, независимо от источников финансирования выпол-
няемых работ.

Сведения, содержащиеся в государственном реестре НИОК(Т)Р, позволяют структурировать имею-
щиеся разработки по всем программам научных исследований, приоритетным направлениям научно-
технической деятельности, срокам выполнения, организациям-исполнителям и заказчикам. Государ-
ственный реестр НИОК(Т)Р содержит информацию о полученных результатах НИОК(Т)Р, методах ис-
следований, способах получения научно-технической продукции (НТП), совершенствования техноло-
гических процессов и оборудования, а также об области применения, формах использования НТП, соз-
данных объектах интеллектуальной собственности, технических и экономических преимуществах, вли-
янии на окружающую среду, предполагаемых условиях сотрудничества, форме передачи прав и предло-
жения по дальнейшему сотрудничеству с потенциальными заказчиками для продолжения исследова-
ний, освоении и совершенствовании НТП, объеме инвестиционных вложений.

В целях выявления конкурентоспособных и перспективных возможностей создания и реализации 
современной НТП, а также научного, научно-технического и инновационного потенциала Республики 
Беларусь в рамках международного сотрудничества была проведена количественная оценка зарегистри-
рованных в 2019–2023 гг. НИОК(Т)Р с иностранными организациями-заказчиками и работ, включенных 
в межгосударственные программы.

Отбор зарегистрированных в государственном реестре работ проводили без учета источников и 
объемов финансирования по следующим основаниям для их выполнения:

– договор с зарубежным заказчиком (ДОГЗ);
– Программа Союзного государства (ПСГ);
– Межгосударственная целевая программа ЕврАзЭС (МЦПЕ);
– Межгосударственная целевая программа СНГ (МЦПС);
– Межгосударственная научно-техническая программа (МНТП).
Установлено, что в 2019 г. зарегистрировано 94 работы, из них: 72 работы на основании ДОГЗ (в том 

числе по уровню разработки: 45 — республиканского (РБ), 14 — СНГ и 13 — мирового уровня (МИР)); 
15 работ, выполняемых в рамках ПСГ (в том числе по уровню разработки: 11 — СНГ и 4 — МИР); 6 работ, 
выполняемых в рамках МНТП, мирового уровня разработки; 1 работа, выполняемая в рамках МЦПС, 
мирового уровня разработки (рис. 1).

Рис. 1. Количество зарегистрированных работ

В 2020 г. зарегистрирована 91 работа, из них: 76 работ на основании ДОГЗ (в том числе по уровню 
разработки: 49 — РБ, 9 — СНГ и 18 — МИР); 14 работ, выполняемых в рамках ПСГ (в том числе по уров-
ню разработки: 4 — РБ и 10 — СНГ); 1 работа, выполняемая в рамках МНТП, мирового уровня разра-
ботки.

В 2021 г. зарегистрировано 95 работ, из них: 91 работа на основании ДОГЗ (в том числе по уровню 
разработки: 74 — РБ, 4 — СНГ и 13 — МИР); 3 работы, выполняемые в рамках ПСГ (в том числе по уров-
ню разработки: 2 — РБ и 1 — СНГ); 1 работа, выполняемая в рамках МНТП, республиканского уровня 
разработки.
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В 2022 г. было зарегистрировано 78 работ на основании ДОГЗ (в том числе по уровню разработки: 59 — 
РБ, 11 — СНГ и 8 — МИР).

В 2023 г. (с 01.01.2023 по 28.09.2023 включительно) отмечается увеличение количества зарегистриро-
ванных работ (см. рис. 1), в том числе: 60 работ на основании ДОГЗ (в том числе по уровню разработ-
ки: 46 — РБ, 12 — СНГ и 2 — МИР); 50 работ, выполняемых в рамках ПСГ (в том числе по уровню раз-
работки: 3 — РБ, 25 — СНГ и 22 — МИР); 1 работа, выполняемая в рамках МЦПС мирового уровня раз-
работки [2].

На рис. 2 представлено распределение НИОК(Т)Р, зарегистрированных за последние 5 лет, по осно-
ваниям для выполнения и уровню разработки.
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Рис. 2. Распределение НИОК(Т)Р, зарегистрированных в 2019–2023 гг.,  
по основаниям для выполнения и уровню разработки

Таким образом, зарегистрированные НИОК(Т)Р, включенные в международные целевые программы  
ЕврАзЭС за последние 5 лет, отсутствуют. Однако прослеживается общее увеличение количества НИОК(Т)Р 
с иностранными организациями-заказчиками и работ, включенных в межгосударственные программы.

Существенная доля международных НИОК(Т)Р выполнялась на основании отдельных договоров 
(контрактов) с зарубежными организациями. 

Вторыми по численности выступают НИОК(Т)Р, выполненные в рамках программ Союзного госу-
дарства. При их выполнении достигнуты значительные результаты. Например, при реализации про-
граммы «Спинальные системы» разработан хирургический метод лечения тяжелых врожденных и при-
обретенных повреждений и деформаций позвоночника у детей. В рамках программы «Паритет» раз-
работаны специализированный маневренный высокопроходимый пожарный комплекс для ликвида-
ции пожаров на территории с высокими уровнями радиоактивного загрязнения и программное обе-
спечение RISKAgro, усовершенствована система защиты информационных ресурсов и криптографиче-
ской инфраструктуры республики. В рамках программ «Компонент-Ф» и «Интелавто» разрабатываются 
передовые импортозамещающие компоненты и системы для автотранспортных средств. Следует отме-
тить, что за последний год значительно увеличилось количество зарегистрированных НИОК(Т)Р, соот-
ветствующих уровню СНГ, результаты которых могут быть реализованы в рамках международного со-
трудничества.

Кооперация, совместная работа по импортозамещению и увеличение товарооборота наукоемкой 
продукции на международном уровне способствуют сохранению конкурентоспособности производи-
мой НТП и, с учетом сложившихся условий, оказывают взаимовыгодную поддержку странам, заинте-
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ресованным в научно-технологическом сотрудничестве с Республикой Беларусь [3]. Заметное расшире-
ние сотрудничества в 2023 г. в рамках программ Союзного государства способствует интеграции науч-
ных, образовательных и производственных организаций в рамках осуществляемых научных исследова-
ний и разработок стран-участниц.

Выявленная положительная динамика развития международных научно-технических отношений 
свидетельствует об усилении совместной деятельности в научной и инновационных сферах, которое 
произошло благодаря расширению межгосударственного диалога, так как данные направления нахо-
дятся в неразрывной связи с внешней политикой. Выбранная стратегия развития государства в услови-
ях сложившейся политической ситуации способствует продвижению отечественных научных разрабо-
ток, росту конкурентоспособности экономики страны и повышению ее значимости на международном 
уровне. Дальнейшее развитие сотрудничества в данном направлении позволит открыть новые пути реа-
лизации научного, научно-технического и инновационного потенциала Республики Беларусь совместно 
с другими странами в рамках взаимовыгодных международных отношений.
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В современном мире научно-техническая и инновационная деятельность на национальном и между-
народном уровнях играют ключевую роль в развитии экономики и общества как отдельно взятых госу-
дарств, так и интеграционных объединений. Традиционно особое значение сотрудничеству в этих обла-
стях придают страны постсоветского пространства. В рамках СНГ эта работа координируется Межгосу-
дарственным советом по научно-техническому и инновационному сотрудничеству (МС НТИ).

МС НТИ образован в соответствии с Решением Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 
2009  г. о создании органа отраслевого сотрудничества СНГ в научно-технической и инновационной 
сферах во исполнение Решения Совета глав правительств СНГ от 14 ноября 2008 г. об оптимизации 
дея тельности органов отраслевого сотрудничества СНГ. В настоящее время функции секретариата  
МС НТИ осуществляет Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь (орган 
государственной власти, руководитель которого председательствует в совете). На МС НТИ возложены 
функции Наблюдательного совета Межгосударственной программы инновационного сотрудничества  
государств — участников СНГ на период до 2030 г. (Программа-2030). Организационно-методической 
базой МС НТИ является Положение о Межгосударственном совете по сотрудничеству в научно-
технической и инновационной сферах, которое является неотъемлемой частью Соглашения.
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В 2020 г. завершилась реализация Межгосударственной программы инновационного сотрудниче-
ства государств — участников СНГ на период до 2020 г. (Программа-2020) [2]. За время ее выполнения, 
с 2012 г., достигнуты определенные результаты: сформирован действующий механизм реализации меж-
государственных инновационных проектов, создана нормативная правовая база для успешного взаи-
модействия участников, продолжается процесс формирования инновационной инфраструктуры. По-
скольку поставленные указанной программой задачи носили долгосрочный характер, а также учитывая 
заинтересованность государств — участников СНГ в дальнейшей реализации, государства — участники 
СНГ приняли решение продолжить работу в данном направлении. Результатом стала Межгосударствен-
ная программа инновационного сотрудничества государств — участников СНГ на период до 2030 г., ко-
торая утверждена решением Совета глав правительств СНГ 6 ноября 2020 г. [3].

В рамках участия Республики Беларусь в Программе-2020, выполнении Комплекса мероприятий на 
2017–2020 гг. по реализации Программы-2020, утвержденного Решением Совета глав правительств СНГ 
от 26 мая 2017 г., белорусские организации являлись исполнителями 9 из 10 межгосударственных инно-
вационных проектов Программы-2030 [4].

Показательными являются результаты данных проектов. Так, целью проекта «Разработка и сертифи-
кация многоцелевой аэрокосмической системы прогнозного мониторинга, а также создание на ее основе 
сервисов комплексного представления информации предупреждения о чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера в совокупности с семантическими и геопространственными данны-
ми» являлась разработка и внедрение комплексной информационной системы аэрокосмического про-
гнозного мониторинга чрезвычайных ситуаций природного характера в интересах потребителей Респу-
блики Беларусь. В итоге после успешного завершения проекта, доработки системы аэрокосмического 
прогнозного мониторинга до опытного образца и интегрирования ее в повседневную деятельность Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Ре-
спублики Беларусь ущерб от чрезвычайных ситуаций природного характера (массовых патологий ело-
вых насаждений, пожаров в природных экосистемах) и затрат на ликвидацию их последствий за счет 
своевременно принятых мер снизился не менее чем на 10 %.

Стоит отметить, что задачи, поставленные перед МС НТИ, в целом выполняются: МС НТИ на регуляр-
ной основе (два раза в год) проводит свои заседания, на которых рассматриваются и одобряются докумен-
ты, способствующие углублению сотрудничества государств — участников СНГ в научно-технической и 
инновационной сферах. На каждом заседании МС НТИ рассматриваются вопросы выполнения решений 
предыдущих заседаний совета, а также информация членов МС НТИ о состоянии дел в государствах — 
участниках СНГ в научно-технической и технологической сферах за отчетный период. Выполняется рабо-
та по формированию и развитию межгосударственной сети центров коммерциализации инноваций, рас-
пространению наилучших практик в данной области и др. Таким образом, МС НТИ вносит значительный 
вклад в укрепление интеграционных процессов в рамках Содружества в научно-технической, технологи-
ческой и инновационной сферах, а также в формирование вопросов повестки дня заседаний высших орга-
нов СНГ. Кроме того, постоянно действует аппарат (секретариат) МС НТИ.

Однако в своей текущей деятельности МС НТИ сталкивается с рядом проблем. В частности, сложная 
геополитическая обстановка наложила свой отпечаток и на сотрудничество в научно-технической сфе-
ре. Как следствие, формирование портфеля проектов Программы-2030, которое должно было состоять-
ся еще в 2021 г., так и не завершено. Если в прошлые годы обязательное условие — представительство 
трех и более стран — не являлось препятствием, то сейчас — это сдерживающий фактор. Де-факто, про-
екты Союзного государства, которые основаны на взаимодействии ученых двух стран, — приоритетный 
выбор белорусских исследователей. 

Объективно финансирование Программы-2020 было сопряжено с рядом сложностей, однако в тече-
ние 2014–2017 гг. сторонам удалось прийти к компромиссу и решить проблему за счет внесения долей из 
национальных бюджетов. В 2023 г. отсутствие эффективного механизма финансирования на фоне кри-
зисного состояния ряда институтов СНГ стало одной из причин несвоевременного наполнения Про-
граммы-2030 проектами.

Сложно не согласиться с мнением отдельных аналитиков, что органы отраслевого сотрудничества в 
СНГ (более 70) системно не структурированы. Они создавались и создаются без четко продуманного ор-
ганизационного и финансового обеспечения их работы. Отдельные ранее образованные отраслевые со-
веты существуют формально, и их деятельность не востребована участниками Содружества [1]. 

Например, в целях содействия становлению взаимовыгодных форм и методов межгосударствен-
ного инновационного сотрудничества в СНГ, кооперации субъектов инновационной деятельности  
государств — участников СНГ, информационной поддержки инновационной деятельности в СНГ, созда-
нию и внедрению новых технологий решением Министерства юстиции Республики Беларусь от 14 сен-
тября 2018 г. № 181 зарегистрирован Международный инновационный фонд СНГ. При создании предпо-
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лагалось, что фонд будет в том числе задействован в финансировании межгосударственных инноваци-
онных проектов Программы-2030. Однако, как показало время, фонд не справился с возложенными на 
него задачами, и в данный момент рассматривается вопрос о его возможной ликвидации. Объективно 
следует отметить, что фонд — не единственная подобная структура, которую пытались создать на про-
странстве СНГ. Так, уже более десяти лет прорабатывается вопрос о создании фонда в рамках деятель-
ности Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств — участников СНГ. Не-
преодолимым препятствием на пути его успешного функционирования стал вопрос финансирования.

Ряд профильных специалистов считает, что необходима оптимизация системы важнейших (устав-
ных) органов СНГ и уточнение их полномочий; повышение роли и статуса Исполнительного комите-
та Содружества как единого исполнительного, административного и координирующего органа; опти-
мизация органов отраслевого сотрудничества СНГ. По их мнению, органы отраслевого сотрудничества 
на уровне руководителей министерств и ведомств следует наделить полномочиями принимать оконча-
тельные решения по вопросам их компетенции или вносить проекты стратегических решений непосред-
ственно на рассмотрение советов глав правительств и глав государств [1].

В целях повышения эффективности деятельности МС НТИ авторы статьи видят перспективным соз-
дание рабочей группы в рамках совета для предварительной детальной проработки вопросов повестки 
предстоящих заседаний. Предлагается также рассмотреть вопрос выработки эффективных рычагов воз-
действия на состав совета в случаях неисполнения его членами взятых на себя обязательств, а также за-
мены представителей без своевременного согласования с секретариатом совета. Следует вернуться к об-
суждению вопроса недопустимости снижения уровня представительства (государства). 

Несмотря на трудности, с которыми сталкивается МС НТИ, его работа является важным фактором 
интеграции стран СНГ в области науки и технологий. Она способствует формированию единого научно-
технического пространства, что, в свою очередь, стимулирует инновационное развитие экономик стран-
участников.
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Права интеллектуальной собственности (ПИС) способствуют повышению производительности и 
обеспечивают устойчивый экономический рост. Страны с недостаточно развитой системой ПИС стал-
киваются со следующими проблемами: ограничение трансфера современных технологий; снижение  
вероятности получения дополнительных выгод от внедрения новых технологий; устаревание существу-
ющих в стране технологий; уменьшение возможностей для стимулирования создания внутренних инно-
ваций; сокращение технологического обмена внутри государства.
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Укрепление охраны ПИС может иметь определенные экономические и социальные издержки [1].
1. Пресечение деятельности, нарушающей интеллектуальные права, приводит к проблемам на рынке 

труда. В некоторых (особенно бедных) развивающихся странах значительное количество рабочей силы 
задействовано в производстве и распространении несанкционированной продукции. Если правитель-
ство ужесточает охрану ПИС и усиливает контроль за их соблюдением, то высвобожденный труд дол-
жен найти альтернативное применение, что не всегда возможно в короткие сроки.

2. Ценообразование с использованием преимуществ доминирующего положения на рынке. Патенты и ав-
торские права расширяют рыночную власть иностранных поставщиков инноваций, что позволяет им уста-
навливать высокие надбавки. В свою очередь, страны-импортеры технологий несут убытки от навязанных 
условий торговли, при этом доступ к новым продуктам и ключевым факторам производства может быть 
ограничен. Степень увеличения цен от усиления рыночной власти зависит от нескольких факторов:

– структура рынка до и после усиления защиты ПИС: количество национальных и иностранных 
фирм, конкурирующих с правообладателями, тип конкуренции, легкость входа и выхода на рынок, диф-
ференциация качества продукции, открытость торговли;

– эластичность спроса, которая может существенно варьировать в зависимости от страны и продол-
жительности;

– регулирование ценообразования, которое может смягчить склонность к монопольному ценообра-
зованию, однако снижает готовность фирм поставлять товары на рынки с ценовым контролем;

– конкурентная политика, ограничивающая монополистическую практику (запрет параллельного 
импорта, поддержка дистрибьюторов).

Следовательно, в результате усиления защиты ПИС существует угроза увеличения цен. Однако на 
конкурентных рынках негативные последствия могут быть минимальными, так как усиление прав ин-
теллектуальной собственности не предполагает увеличения барьеров для выхода на рынки.

3. Высокие издержки на имитацию. Простая подделка товаров, защищенных авторскими правами 
или товарными знаками, не приведет к значительному техническому прогрессу и ограничит доступ к 
технологической информации. Усиление защиты коммерческой тайны затруднит нелегальное копиро-
вание технологий, технической документации и переманивание специалистов. Защита авторских прав 
на программное обеспечение ограничит его нелицензионное распространение.

4. Возможные злоупотребления защитой ПИС со стороны правообладателей, которые включают 
практику продаж и лицензионные требования, содержащие положения с необоснованными ограниче-
ниями иных прав, что в результате наносит ущерб конкуренции.

Прямые иностранные инвестиции в основном направлены на использование собственных техноло-
гических преимуществ, поэтому они представляют собой важный канал коммерческого трансфера тех-
нологий. В то же время внутрифирменные сделки увеличивают производительность многонациональ-
ных предприятий и расширяют их возможности по изучению технологий в принимающих странах. Мно-
гонациональные корпорации могут поставлять инновационные материальные ресурсы дочерним ком-
паниям, что приводит к снижению производственных затрат. Кроме того, в рамках договоров о совмест-
ных предприятиях партнеры стремятся к обмену технологиями в качестве обмена на доступ к маркетин-
говым сетям или к какому-либо другому конкурентному преимуществу.

ПИС оказывают существенное влияние на стоимость передачи технологий. С одной стороны, сильный 
механизм защиты прав интеллектуальной собственности исключает возможность простого копирования 
продукции и значительно повышает затраты на имитацию. В этом случае права интеллектуальной собствен-
ности ограничивают распространение информации с помощью несанкционированного обучения.

С другой стороны, ПИС, как правило, снижают затраты на санкционированную передачу техноло-
гий. Например, патенты и защита коммерческой тайны могут способствовать независимому лицензиро-
ванию двумя способами: 

– хорошо сформулированное содержание прав интеллектуальной собственности позволяет с высо-
кой степенью точности выявить технологические преимущества и потенциальный размер рынка, что 
приводит к более результативному заключению контрактов;

– права интеллектуальной собственности повышают уверенность в том, что лицензиат не будет не-
законно присваивать технологию или обесценивать товарный знак, а технические сотрудники не будут 
переходить на сторону конкурирующих фирм.

Таким образом, ПИС играют роль в международном трансфере технологий, аналогичную их роли в про-
движении инноваций и ограничении имитации в национальной экономике. Обеспечивая дополнительную 
уверенность в возможности принудительного исполнения контрактов, ПИС могут побуждать фирмы к 
трансграничной торговле технологиями, в том числе посредством инвестиций и лицензирования. По-
вышая стоимость имитации, ПИС могут ограничивать международное распространение с использова-
нием несанкционированных средств.
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Необходимо еще раз отметить, что устойчивый экономический рост в современных условиях зави-
сит от реализации продукции высокотехнологичного производства, внедрения в оборот результатов ис-
следований и разработок, предоставления услуг, основанных на знаниях. Национальное производство 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в основном включает выпуск продукции, раз-
работанной в других регионах, хотя и имеются предпосылки к диверсификации. Кроме того, экономи-
ка ряда стран в значительной степени зависит от экспорта природных ресурсов. Чтобы обеспечить в 
будущем высокий уровень доходов, интеграционным объединением выбрано направление на построе-
ние экономики знаний, чему должно способствовать развитие сферы интеллектуальной собственности.

Перед странами АСЕАН стоит задача стать значимыми участниками глобальных инновационных 
сетей и наукоемких производственно-сбытовых цепочек. Для увеличения инновационного потенциа-
ла входящих в интеграционное объединение государств, стимулирования экономического роста (в том 
числе с помощью ПИС), обеспечения высокого качества НИОК(Т)Р, создания высокотехнологично-
го производства планируется привлекать в национальные экономики стран-участниц инновационные 
многонациональные предприятия, которые будут обеспечивать финансирование инновационной дея-
тельности, использование предпринимательских навыков и распространение технологий, отсутствую-
щие на местном или региональном уровнях.

Рамочное соглашение АСЕАН о сотрудничестве в области интеллектуальной собственности, которое 
подписано 15 декабря 1995 г. в г. Бангкоке (Таиланд) [2], определяет правовые основы взаимодействия 
стран — участниц интеграционного объединения в сфере ПИС. В этом соглашении признается значение 
данных прав для торговых и инвестиционных потоков между сторонами, а также важность сотрудниче-
ства в области защиты ПИС в регионе.

В настоящее время осуществляется План действий АСЕАН по правам интеллектуальной собствен-
ности на 2016–2025 гг. [3]. Он состоит из четырех стратегических целей, а именно:

1. Разработки более устойчивой системы интеллектуальной собственности АСЕАН за счет укрепле-
ния соответствующих ведомств и создания инфраструктуры в регионе.

2. Развития региональной платформы и инфраструктуры интеллектуальной собственности для со-
действия развитию Экономического сообщества АСЕАН.

3. Развития расширенной и инклюзивной экосистемы интеллектуальной собственности АСЕАН.
4. Усиления региональных механизмов содействия созданию и коммерциализации активов.
Для достижения этих стратегических целей План действий содержит подробное описание девятнад-

цати мероприятий, которые необходимо выполнить всем странам-участницам. Предполагается, что их 
реализация в каждом государстве будет способствовать совершенствованию использования ПИС, пре-
доставлению услуг с более высоким уровнем целостности и прозрачности для пользователей объектами 
интеллектуальной собственности.

Благодаря проведенной работе в рамках Рамочного соглашения к настоящему времени АСЕАН доби-
лась значительного прогресса в сфере охраны и внедрения ПИС в деловую практику. Страны-участницы 
признают, что интеллектуальная собственность является хорошей отправной точкой для поощрения 
инноваций в рамках национальных и региональных экономических стимулов. Такие страны, например, 
как Малайзия, Филиппины, Сингапур и Вьетнам, учредили премии в области интеллектуальной соб-
ственности, которые повышают престиж новаторов и способствуют реализации лучших инновацион-
ных проектов.

Страны АСЕАН также используют сотрудничество в сфере ПИС в качестве платформы для укрепле-
ния и развития соответствующих институтов [4]. Функционирование в некоторых государствах Цен-
тров поддержки технологий и инноваций помогает новаторам успешно проделать путь от концепции 
продукта к его коммерциализации. Создание центров взаимодействия между изобретателями, акаде-
мическими кругами и частным сектором имеет решающее значение для установления прочных связей 
между исследованиями, разработками и рынком. С этой целью Бруней-Даруссалам проводит серию ин-
тенсивных кампаний по информированию широкой общественности о ПИС, содействует активному ис-
пользованию систем и услуг в сфере интеллектуальной собственности. Патентное ведомство Сингапура 
в соответствии с Договором Всемирной организации интеллектуальной собственности о патентной коо-
перации выступает в качестве международного поискового органа, осуществляет международную пред-
варительную экспертизу, что существенно увеличивает качество патентов и патентных заявок во всем 
регионе. В практике Филиппин существуют альтернативные, достаточно высокоэффективные способы 
урегулирования споров в сфере защиты ПИС.

Кроме того, специальной Рабочей группой осуществляется сбор общедоступных статистических 
данных о защите ПИС, в том числе статистической информации о разрешении в судебном порядке спо-
ров, связанных с интеллектуальной собственностью. Систематизация такой информации крайне важ-
на не только для отслеживания результатов принятия мер по защите ПИС, но также в качестве основы  
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для подготовки и проведения соответствующих реформ. Так, Ведомство интеллектуальной собствен-
ности Филиппин сотрудничает с членами Национального комитета по правам интеллектуальной соб-
ственности, собирая и упорядочивая данные о правоприменительных операциях, в частности о количе-
стве исполненных ордеров на обыск, ордеров на наложение ареста и конфискацию, количестве конфи-
скованных контрафактных или пиратских товаров, о характере, количестве, стоимости и происхожде-
нии контрафактных и пиратских товаров, а также о количестве возбужденных дел, их состоянии и ре-
зультатах рассмотрения.

В заключение необходимо отметить, что взаимодействие Республики Беларусь со странами АСЕАН 
по поводу технологического сотрудничества и взаимодействия в сфере интеллектуальной собственно-
сти будет содействовать достижению экономических и социальных целей на взаимовыгодной и долго-
срочной основе.
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