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О. О. Станюленис 

ПОСТРОЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КАК 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

 

Масштабный характер создания и использования знаний, технологий, продуктов, услуг, растущая 
взаимосвязь между рынками капитала и новыми технологиями обусловили возникновение национальных 
инновационных систем как институциональной основы дальнейшего развития постиндустриального об-
щества. Построение национальной инновационной системы определено стратегической целью развития 
экономики Республики Беларусь. Работоспособность такой системы определяется нармативно-правовой 
базой, системой институтов, способствующих формированию и реализации инноваций и степенью ква-
лификации кадров инновационной сферы.  
 
 

Концепция национальных иннова-
ционных систем (НИС) разрабатывалась в 
80-е гг. практически одновременно боль-
шой группой авторов. Лидерами этого на-
правления стали Б. Лундвалл (профессор 
университета г. Упсала, Швеция), К. Фри-
мен (профессор, создатель Центра изуче-
ния научной политики при Сассекском 
университете, Великобритания), Р. Нель-
сон (профессор Колумбийского универси-
тета, США) [1]. Они придерживались об-
щих методологических принципов: 

− следование идеям Й. Шумпетера о 
конкуренции на основе инноваций и на-
учных разработок в корпорациях как 
главных факторов экономической дина-
мики; 

− признание особой роли знания в 
экономическом развитии; 

− рассмотрение институционально-
го контекста инновационной деятельно-
сти как фактора, прямо влияющего на ее 
содержание и структуру. 

Первым экономистом, признавшим 
ограниченность статической теории обще-
го равновесия, был Й. Шумпетер. Он при-
влек внимание к глубинным причинам и 
механизмам развития экономики. Во-
первых, это конкуренция, основанная на 
инновациях, главным источником которых 
становится научно-исследовательская дея-
тельность крупных корпораций. Именно 
она приводит к последующему «созида-

тельному разрушению» сложившихся 
отраслей и рынков. Во-вторых, творче-
ство человека, новатора-предпринима-
теля, способного воплотить новые идеи в 
эффективные экономические решения. 
Шумпетер также широко использовал 
эволюционный подход, развивая идеи      
Н. Кондратьева о длительных экономи-
ческих циклах [2]. 

Для современной теории иннова-
ционной деятельности исключительно 
важны идеи другого великого экономи-
ста ХХ в. – Ф. Хайека, в частности, его 
концепция «рассеянного знания»: пред-
ставление о конкурентном рынке как об 
особом информационном устройстве, 
которое выявляет, использует и коорди-
нирует разнообразные знания миллио-
нов независимых друг от друга людей, а 
также постановка вопроса о принципи-
альной ограниченности многих меха-
низмов целенаправленного регулирова-
ния в этой области [3]. Одним из пер-
вых он проанализировал специфические 
особенности экономического развития: 
неопределенность, ограниченность ин-
формации, несовершенство знания, то 
есть условия, составляющие основу ин-
новационного процесса. Эти условия, 
сформулированные Хайеком вне пря-
мой связи с анализом инновационной 
деятельности, представляются принци-
пиальными для понимания таких фено-
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менов, как экономика; базирующаяся на 
знаниях (learning economy), обучающаяся, 
или креативная корпорация (creative 
corporation).  

Третья часть концепции националь-
ных инновационных систем – проблемы 
институционального контекста инноваци-
онной деятельности – наиболее последова-
тельно разработана в трудах Д. Норта. 
Особое внимание он уделял взаимодейст-
вию институциональных структур и тех-
нологий, их совместной роли в экономи-
ческом и социальном развитии. Главная 
идея заключается в том, что институты 
прямо или косвенно влияют и на знания, и 
на технологии. Норт показывает, что в 
ходе эволюции институциональных сис-
тем в развитых странах созданы разветв-
ленные формальные отношения и меха-
низмы, обеспечивающие более высокую 
эффективность рынков и относительно 
более низкие трансакционные издержки, 
чем в странах третьего мира [4]. Именно 
это и содействует конкуренции, опираю-
щейся на новые знания и технологии, а не 
на поиск разнообразных рент или путей 
распределения национального богатства.  

В современных условиях экономи-
ческое развитие не является синонимом 
хозяйственного роста, отраженного в  
наращивании объемов производственных 
благ [5]. Идет интенсивный обмен высо-
кими технологиями на мировом рынке. В 
результате такого обмена образуется 
группа стран-лидеров, которые в своем 
развитии значительно опережают страны, 
не участвующие в обмене (процесс хай-
теграции). С повышением технологиче-
ского уровня наблюдается процесс сер-
визации, отражающий падение доли эко-
номически активного населения в произ-
водственной сфере вследствие роста 
производительности и увеличение его в 
непроизводственной сфере, что значи-
тельно влияет на качество жизни. Парал-
лельно развивается процесс софтизации, 
характеризующийся ускоренным разви-
тием нематериальных факторов произ-

водства (компьютерных сетей, средств 
коммуникаций и т. п.). Процессы хай-
теграции, сервизации, софтизации при-
водят к необходимости формирования 
новой личности, способной и склонной 
к обучению. Успешные компании соз-
дают коллективы для разработки инно-
вационных проектов из различных, но 
равноценных по квалификации и мас-
терству специалистов, например: ис-
следователей, инженеров-проектиров-
щиков, специалистов маркетинга, 
представителей поставщиков и даже 
компаний потребителей. В таких ко-
мандах происходит обучение действи-
ем (learning by doing), обучение в про-
цессе использования (learning by using), 
обучение в процессе взаимодействия 
(learning by interaction), развивается 
способность к рефлексии, устойчивым 
взаимосвязям для адаптации к требова-
ниям рынка, в результате возникает 
следующий этап «обучение обучени-
ем» (learning by learning). Интерактив-
ное обучение и новые комбинации зна-
ния играют центральную роль в эконо-
мических изменениях. Знание рассмат-
ривается шире, чем информация. Ин-
формация – часть знания, которое мо-
жет быть трансформировано в единицу 
измерения «бит». Знание включает не 
только кодифицируемую информацию, 
но и компетентность, ноу-хау, мастер-
ство, т. е. некодифицируемое знание, 
которое может быть легко перемещено 
в пространстве. 

Масштабный характер создания и 
использования знаний, технологий, 
продуктов, услуг, растущая взаимосвязь 
между рынками капитала и новыми 
технологиями обусловили возникнове-
ние национальных инновационных сис-
тем как институциональной основы 
дальнейшего развития постиндустри-
ального общества.  

В Республике Беларусь разработана 
Государственная программа инновацион-
ного развития на 2007–2010 гг. Она на-
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правлена на достижение главного приори-
тета страны – перевода национальной эко-
номики в режим интенсивного развития в 
рамках белорусской экономической моде-
ли. Консолидации научных сил, их концен-
трации на повышении научно-технического 
уровня исследований и разработок способ-
ствует утвержденный правительством в мае 
2005 г. «Перечень приоритетных направле-
ний фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований Республики Беларусь на 
2006–2010 гг.» [6]. Построение институ-
циональной среды – национальной инно-
вационной системы, способной изменить 
темпы экономического развития, – имеет 
стратегическое значение для экономики 
страны. 

Исследования Л. Н. Нехорошевой и 
Н. И. Богдан [7] разграничили понимание 
инновационной системы в узком и широ-
ком смысле. Система инноваций в узком 
смысле включает институты и организа-
ции, вовлеченные в инновационную дея-
тельность: академические институты, 
университеты, отделы научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) отраслевых институтов и про-
мышленных предприятий и другие. В ши-
роком – не только организации и инсти-
туты, но и когнитивный процесс увеличе-
ния знания. Узкое понимание инноваци-
онной системы не соответствует задачам 
переходного периода. Причины в том, 
что, во-первых, в странах с трансформа-
ционной экономикой не создана инфра-
структура управления знаниями, слаба 
институциональная среда инновационно-
го развития. Во-вторых, трансформацион-
ные экономики менее открыты междуна-
родной конкуренции, это создает необхо-
димость включения в инновационную сис-
тему процесса интерактивного обучения. В 
третьих, трансформационные экономики в 
силу кризисных явлений не имеют доста-
точных стимулов к спросу на новые разра-
ботки, поэтому формирование институтов 
рыночного предпринимательства является 
важнейшей особенностью инновационных 

систем переходного периода.  
Для трансформационной экономи-

ки необходимо сформировать институ-
циональные структуры, определяющие 
взаимосвязанные процессы обучения и 
исследований. Обучение соединяет в се-
бе опыт, знания, навыки, стимулирует 
рост квалификации, создает информаци-
онные потоки, которые, в свою очередь, 
формируют новое знание. Новые знания 
могут возникать при взаимодействии 
специалистов внутри фирм, служб 
НИОКР с производственным отделом, 
службой маркетинга, продавцами и по-
купателями. Исследовательская деятель-
ность более агрегирована и сосредоточе-
на в различных организациях и отделах 
фирм. Однако информационные потоки 
о проведенных НИОКР являются необ-
ходимым условием для развития инно-
вационной идеи от зарождения до стадии 
воплощения. Поэтому институциональ-
ная среда должна обеспечить взаимодей-
ствие между исследовательскими орга-
низациями и субъектами хозяйствования 
за счет работы субъектов инновационной 
инфраструктуры (технологические пар-
ки, центры трансфера технологий, инно-
вационные центры и т. п.) и нормативно-
правового обеспечения. 

Стратегические аспекты институ-
циональной теории инновационной дея-
тельности представлены на рис. 1. Ин-
новационная система определяется как 
совокупность институтов и организа-
ций, чье взаимодействие обеспечивает 
формирование, модификацию и диффу-
зию инноваций.  

Структура элементов националь-
ных инновационных систем высокораз-
витых стран имеет общее в составе эле-
ментов национальных инновационных 
систем (НИС) и их функционировании. 
Базисными сферами, создающими фун-
дамент НИС, являются сферы [8]: 

– генерации и распространения 
знаний (наука и ее сегменты в других 
секторах); 
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– образования и профессиональной 
подготовки кадров; 

– инновационной инфраструктуры; 
– управления и регулирования (пра-

вовая база, государственная макроэконо-
мическая и инновационная политика, 
корпоративное управление, рыночные ме-
ханизмы). 

Структура научного потенциала 
Республики Беларусь сложилась во вре-

мена существования СССР и представ-
ляет собой академическую науку (На-
циональная академия наук Беларуси); 
систему высших учебных заведений, а 
также отраслевые научно-иссле-
довательские институты, выполняющие 
прикладные разработки в профильных 
областях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Система инноваций в институциональной концепции 
 
 
Среди стран СНГ Беларусь обладает 

третьим по величине научно-техническим 
потенциалом (после России и Украины). 
Научные исследования и разработки про-
водятся в НИИ, КБ, вузах, промышленных 
и иных предприятиях. Более 80 % НИОКР 
выполняются организациями НАН Белару-
си, министерствами промышленности, об-
разования и здравоохранения. Основной 
объем фундаментальных научных иссле-

дований осуществляется Национальной 
академией наук Беларуси. Основная на-
грузка в области опытно-
конструкторских и технологических раз-
работок лежит на подведомственных ор-
ганизациях Министерства промышлен-
ности [9]. 

Среди основных проблем, прису-
щих сегодня абсолютному большинству 
научных организаций, необходимо вы-
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делить следующие: 
− предельный износ материально-

технической базы научных организаций. 
Треть принадлежащих им зданий и со-
оружений имеет износ более 60 %, а по-
ловина – более 40 %. Высока доля накоп-
ленной амортизации активной части про-
изводственных фондов, достигшая            
85 %. Среднегодовой коэффициент об-
новления последних составляет всего               
5 %, что почти в 3 раза ниже уровня, ре-
комендованного современной экономи-
ческой наукой. Более 60 % приборов 
имеют возраст свыше 15 лет, в то время 
как их моральное устаревание наступает 
после 3–5 лет эксплуатации. Оснащен-
ность научным оборудованием в расчете 
на одного исследователя в Беларуси в 
стоимостном выражении составляет 
лишь 80 долл., что в десятки раз меньше, 
чем в развитых странах мира; 

− снижение численности иссле-
дователей. За период с 1991 по 2000 гг. 
их количество сократилось в 3,3 раза. В 
последние годы стабилизировалась чис-
ленность работников, выполнявших на-
учные исследования и разработки, на 
уровне около 70 человек на 10 тыс. че-
ловек, занятых в экономике. На конец 
2006 г. в 338 организациях, выполняв-
ших научные исследования и разработ-
ки, работало 30,5 тыс. человек, что со-
ставило 0,7 % от численности занятого в 
отраслях экономики населения (рис. 2). 
Из общего числа работающих в органи-
зациях исследователи составили 60,6 % 
против 60,4 % в 2005 г. Доля докторов 
наук в общей численности работающих 
составила 2,5 % против 2,6 % в 2005 г., 
кандидатов наук – 10,4 % против 10,8 % 
в 2005 г. [9].  
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Рис. 2. Структура численности работающих по уровню научной квалификации в организациях, 
выполняющих научные исследования и разработки, на конец 2006 г. 

 
 
Таким образом, в научных организа-

циях продолжается отток специалистов 
высшей квалификации в другие сферы 

деятельности. Это вызывает необходи-
мость выработки дополнительных сти-
мулов для привлечения специалистов 

К
ол
ич
ес
тв
о 
че
ло
ве
к 

 



Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а  

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та

Вестник  Белорусско-Российского университета. 2008. № 1 (18) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Экономика. 
Экономические науки 

159

высшей квалификации в область научных 
исследований. Приведенные выше данные 
косвенно свидетельствуют о невысоком 
уровне престижности научного труда.  

Для преодоления негативных тенден-
ций в научной сфере ежегодно в Республи-
ке Беларусь выполняется 40–50 государст-
венных научно-технических программ, 
финансируемых из средств республикан-
ского бюджета. Начиная с 1998 г., в госу-
дарственной инвестиционной программе 
предусматривалось не менее 10 % от общего 
объема государственных капитальных вло-
жений в инвестиционные проекты по орга-
низации производства, основанных на новых 
и высоких технологиях. Эта поддержка ока-
зывается на конкурсных условиях и основа-
на на принципах платности и возвратности. 
На таких условиях проведена реконструкция 
ОАО «Городейский сахарный комбинат», 
организовано производство нового продукта 
на Новополоцком заводе белково-
витаминных концентратов, реконструирова-
но отделение дробления щебня в РУП «Гра-
нит» в г. п. Микашевичи, осуществлено тех-
ническое перевооружение РУП «Баранович-
ское производственное хлопчатобумажное 
объединение» и ОАО «Гомельпласт», за-
вершено строительство ОАО «Красно-
сельскстройматериалы», модернизировано 
производство облицовочной и напольной 
плитки в ОАО «Березастройматериалы» [10]. 

Создание республиканского фонда 
специального назначения – Белорусского 
инновационного фонда, основная цель ко-
торого – поддержка инновационных про-
изводств, позволило частично решить во-
прос создания нового механизма финан-
сирования, разработки комплексной сис-
темы мер, стимулирующих и поддержи-
вающих отечественного производителя. 
Основной источник средств фонда – рес-
публиканский бюджет. Бюджетные сред-
ства представляются на заемной основе и 
подлежат возврату в Белинфонд после на-
ступления установленного договором сро-
ка. Возвращенные средства остаются в 

распоряжении фонда. Средства Белин-
фонда и схемы финансирования ориен-
тированы исключительно на разработку 
продукции, имеющей перспективу се-
рийного производства [11]. 

Мощным стимулом получения и 
использования новых знаний является 
институт охраны интеллектуальной 
собственности (ИС), а его развитие в 
стране – показателем инновационной 
активности. Временная монополия на 
новшество, гарантирующая привлечение 
инноватором части дополнительной 
прибыли от его использования и распро-
странения, служит одним из трех глав-
ных элементов инновационной системы 
рыночной экономики. Остальные два – 
существование конкурирующих источ-
ников предложений (рынка технологий) 
и отбор инноваторами технологий с це-
лью завоевания новых рынков товаров и 
услуг. Наличие ИС (законодательно под-
твержденных прав на результаты науч-
но-технической деятельности) само по 
себе является свидетельством конкурен-
тоспособности запатентованных изобре-
тений, полезных моделей, промышлен-
ных образцов и др. При этом главное – 
использование ИС. Политика в этой об-
ласти во многих странах осуществляется 
в двух направлениях: 

– безвозмездная передача патен-
тов, являющихся собственностью госу-
дарства, всем национальным структу-
рам (независимо от формы собственно-
сти), способным и готовым превратить 
научно-технические идеи в инновации; 

– правовая защита патентодержа-
телей (исследователей, фирм) от неза-
конного использования их достижений 
конкурентами. 

С целью ускорения использования 
отечественных научных достижений 
принятым в 2006 г. Постановлением 
Совета Министров [13] решены вопро-
сы использования имущественных прав 
на результаты научно-технической и 
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инновационной деятельности, включая 
объекты промышленной собственности, 
созданные за счет средств республикан-
ского бюджета: определены условия пере-
дачи этих прав организациям-
разработчикам, что является существен-
ным стимулом для инноваторов. В рес-
публике создана патентная система и рас-
тет количество защищенных объектов ин-
теллектуальной собственности (табл. 1) 
[12]. Но патентная и изобретательская 

деятельность нуждается в поддержке, 
содействии в охране интеллектуальной 
собственности за рубежом.  

Продвижение и использование ИС 
как механизма конкурентоспособности 
связано с дальнейшим развитием меж-
дународного технологического обмена, 
важным условием которого является 
обладание патентами, зарегистрирован-
ными в развитых странах. 

 

Табл. 1. Сведения о регистрации объектов интеллектуальной собственности в Беларуси  

Зарегистрировано объектов ИС, ед. 
Объект ИС 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

Патент на изобретения 537 529 691 1030 861 

Патент на промышленные образцы 143 104 86 43 171 

Патент на полезные модели 138 264 339 484 540 

Товарный знак 1500 1490 1675 1925 2040 

 
 
Пока зарубежное патентование дос-

тижений белорусских ученых во многом 
сдерживается его высокой стоимостью. 
Главное же здесь: инновационный потен-
циал патентов, определяющий экономиче-
ский результат научной деятельности, за-
интересованность в его получении патен-
тообладателями и инноваторами путем 
коммерциализации запатентованных тех-
нических решений. Именно коммерциали-
зация идей обеспечивает возврат средств, 
вложенных в разработки, в том числе па-
тентообладателю и государству, в виде на-
логов с новой продукции.  

Важно также, чтобы предприятия 
принимали на баланс и включали в хозяй-
ственный оборот объекты интеллектуаль-
ной собственности и более эффективно 
использовали их при создании конкурен-
тоспособной продукции. Для этих целей 
принят Указ Президента Республики Бела-

русь № 479 от 31.08.2000 г. «О государ-
ственном стимулировании использова-
ния объектов интеллектуальной собст-
венности». Обороты по предоставлению 
прав на использование объектов интел-
лектуальной собственности освобожда-
ются от налога на добавленную стои-
мость и налога на прибыль, исчисленно-
го из прибыли от предоставленных ука-
занных прав. Высвободившиеся денеж-
ные суммы предприятия направляют на 
финансирование НИОКР и капитальных 
вложений по приобретению объектов 
интеллектуальной собственности. 

Государство принимает последо-
вательные и целенаправленные шаги по 
использованию таможенной политики 
[14] в качестве экономического меха-
низма, стимулирующего инновацион-
ную деятельность. Для развития новых 
и высоких технологий отменены тамо-
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женные пошлины и налоги на ввозимое 
импортное современное наукоемкое тех-
нологическое оборудование и комплек-
тующие, не имеющие аналогов в Беларуси 
и странах СНГ. Кроме того, в целях созда-
ния благоприятных условий для проведе-
ния технического перевооружения и мо-
дернизации производств установлена 
ставка ввозной таможенной пошлины в 
размере 0 % в отношении товаров, ввози-
мых на таможенную территорию Респуб-
лики Беларусь и выпущенных в свободное 
обращение по перечню, утвержденному 
правительством.  

В целях создания благоприятных ус-
ловий для развития научной, научно-
исследовательской и инновационной дея-
тельности Указом Президента Республики 
Беларусь от 4 апреля 2006 г. № 202 преду-
смотрено освобождение от обложения та-
моженными пошлинами и налогами на до-
бавленную стоимость ввозимых на терри-
торию республики оборудования и прибо-
ров для научно-исследовательских целей, 
а также материалов и комплектующих из-
делий, предназначенных для выполнения 
заданий разделов научного обеспечения 
президентских, государственных народно-
хозяйственных и социальных программ, 
государственных программ фундамен-
тальных и прикладных исследований, от-
раслевых, региональных и межгосударст-
венных научно-технических программ. 

Коммерциализация научно-техни-
ческих разработок требует создания адек-
ватной межорганизационной системы 
коммуникации, на базе которой будет 
строиться процесс передачи технологии. 
Это должна быть коммуникационная мо-
дель, в которой главный акцент делается 
на взаимном сканировании, то есть дву-
сторонних коммуникационных связях 
«предприятия – научные учреждения». В 
осуществлении этих связей главную роль 
играют специальные посредники-брокеры 
в области передачи технологий (субъекты 
инновационной инфраструктуры). Внима-

ние к инновационной инфраструктуре 
привлечено в Беларуси с 1993 г., когда 
создавались технологические парки в 
Могилеве и Минске. По инициативе 
Национальной академии наук Беларуси 
создана и зарегистрирована в установ-
ленном порядке инновационная ассо-
циация «Академтехнопарк» – неком-
мерческое учреждение открытого типа с 
модульным принципом построения, по-
зволяющим осуществлять расширение 
ассоциации за счет новых участников. 
Главные направления деятельности и 
задачи «Академтехнопарка» – поддерж-
ка и помощь в создании малых иннова-
ционных предприятий, создание банка 
предложений и системы передачи инно-
ваций для использования в промышлен-
ности, развитие предпринимательства в 
научно-технической сфере. Аналогич-
ные функции призвана выполнять 
сформированная Министерством обра-
зования инновационная инфраструктура 
высшей школы, основу которой состав-
ляют 17 центров трансфера технологий 
и маркетинговых центров в вузах, РУП 
«Научно-технологический парк БНТУ 
«Метолит». На региональном уровне 
трансфером технологий занимаются 
пять региональных центров научно-
аналитической информации, инноваций 
и трансфера технологий в Бресте, Грод-
но, Гомеле, Витебске, Могилеве. Функ-
ционируют четыре технологических 
парка – в Минске, Могилеве, Гродно и 
Гомеле. 

В 2000 г. в Беларуси в рамках про-
екта «Совершенствование инфраструк-
туры поддержки инновационной дея-
тельности в Республике Беларусь» (да-
лее Проект) при содействии Программы 
развития ООН и Организации Объеди-
ненных Наций по промышленному раз-
витию (ЮНИДО) создан Республикан-
ский центр трансфера технологий 
(РЦТТ), призванный выполнять функ-
ции национального инновационного 
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брокера. Главная цель Проекта – совер-
шенствование инфраструктуры поддержки 
инновационной деятельности и трансфера 
технологий в Республике Беларусь для 
развития инновационного предпринима-
тельства, повышения эффективности со-
трудничества производителей с потреби-
телями наукоемких технологий и поиска 
потенциальных инвесторов. 

Концепция ЮНИДО направлена на 
создание глобальной сети центров транс-
фера технологий, находящихся в различ-
ных странах. В настоящее время более 40 
научно-исследовательских институтов и 
около 30 университетов принимают уча-
стие в работе девяти международных тех-
нологических центров ЮНИДО, объеди-
ненных в сеть IPPN (Industrial Partnership 
Promotion Network) по содействию про-
мышленному партнерству. Главная цель 
сети – оперативное информирование всех 
заинтересованных предприятий и органи-
заций о тенденциях в области инновацион-
ной политики и укрепление партнерских 
отношений между инновационными пред-
приятиями во всем мире. В настоящее вре-
мя на Интернет-портале «Наука и иннова-
ции в России и других странах СНГ» раз-
мещены информационные ресурсы органи-
заций Беларуси.   

Пока, однако, предпринятые усилия 
по развитию инфраструктуры нововведе-
ний не привели к существенным результа-
там, во многом по причине неразвитого 
спроса на ее услуги со стороны потенци-
альных инноваторов. В числе препятст-
вующих факторов следующие: 

− низкая активность участников 
технологического трансфера (промышлен-
ных предприятий, организаций-
разработчиков, ученых, специалистов и 
предпринимателей); 

− отсутствие эффективных экономи-
ческих механизмов трансфера технологий; 

− неразвитость адекватной практики 
финансово-кредитного обслуживания ин-
новационного предпринимательства; 

− малочисленность специалистов 
в области организации инновационной 
деятельности, в частности, специали-
стов, умеющих выполнять и оформлять 
инновационные и инвестиционные про-
екты, бизнес-планы, знающих граждан-
ское и патентное законодательство за-
рубежных стран, бухгалтерский учет 
нематериальных активов, язык и осо-
бенности ведения переговоров. 

В эффективности функционирова-
ния коммуникационной модели НИС 
информационные потоки играют не 
единственную главную роль, важен па-
раметр инновационной восприимчиво-
сти предприятий. Зачастую неготов-
ность их ведущих специалистов идти на 
риск, связанный с внедрением иннова-
ций, неумением планирования стадий 
жизненного цикла новой высокотехно-
логичной продукции  и пренебрежением 
расчетов возможных угроз, сдерживают 
инновационную активность предпри-
ятий. Поэтому стратегически важно об-
новить структуру и содержание образо-
вания, учебных программ вузов с вклю-
чением проблематики инновационной 
деятельности (менеджмента, маркетин-
га, финансов, коммерциализации), вне-
дрение новых образовательных услуг и 
программ в уже сформированных про-
изводственных коллективах, повышение 
их качества и конкурентоспособности 
на основе новых технологий и компью-
теризации. 

Деятельность субъектов иннова-
ционной инфраструктуры страны на се-
годняшний день не скоординирована, 
решает отдельные частные задачи и не 
оказывает значительного влияния на 
инновационную активность предпри-
ятий (по промышленному комплексу 
Республики Беларусь уровень иннова-
ционной активности предприятий со-
ставляет всего 13 %, что в четыре раза 
меньше, чем в странах Евросоюза). 
Крайне низкой остается доля малых ин-
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новационных предприятий, и их количест-
во продолжает сокращаться. Так, начиная 
с 1997 г., оно уменьшилось почти в 3 раза. 
Численность их сотрудников составляет 
всего 0,6 % от общей численности занятых 
в малых предприятиях [9]. Следует отме-
тить, что в экономически развитых стра-
нах малое и среднее предпринимательство 
в инновационной сфере – первая по массо-
вости и наиболее динамичная структурная 
составляющая инновационного потенциа-
ла. Малые и средние инновационные фир-
мы, открывающие новые сегменты рынка, 
развивающие новые производства, повы-
шающие наукоемкость и конкурентоспо-
собность производства и тем самым спо-
собствующие формированию новых тех-
нологических укладов, являются техноло-
гическими лидерами в зарождающихся от-
раслях экономики.  

 
Выводы 

Политика научно-технического раз-
вития должна принимать во внимание и 
достигнутые результаты, и проблемы, тре-
бующие концентрации усилий. Необходи-
мо совершенствовать нормативно-пра-
вовую базу с целью привлечения к инно-
вационной деятельности малых и средних 
компаний. Снижение налоговой нагрузки 
могло бы стать стимулирующим фактором 
для инноваторов.  

Показатель воспроизводства научных 
кадров может быть увеличен за счет повы-
шения материального стимулирования на-
учной деятельности. Также существенным 
фактором, способным стимулировать ин-
новационные процессы, является квалифи-
кация специалистов производственной 
сферы. Проведение семинаров на постоян-
ной основе, введение в системе образова-
ния новых курсов по инновационной дея-
тельности и учету объектов интеллектуаль-
ной собственности в качестве нематериаль-
ных активов на балансе предприятий по-
зволит сформировать инновационную 
культуру общества.  

Создание ассоциации субъектов ин-

новационной инфраструктуры скоорди-
нирует их деятельность и создаст новые 
условия для развития инноваций в рес-
публике.  
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Wide spread of creation and application of knowledge, technologies, products, services, growing connec-
tions between financial markets and new technologies caused origination of national innovation systems as insti-
tutional base for further development of postindustrial society. Building of national innovation system was set as 
strategic goal of development of economics in The Republic of Belarus. Functionality of such system is deter-
mined by legal base, system of institutes, favoring formation and realization of innovations and qualification 
level of specialists of innovation sphere. 

 




