
106 

 

гг. Долю инновационно активных предприятий в Беларуси к 2015 году планируется довести до 

30,5%.[2]. 

Однако как показала практика, запустить венчурные механизмы сразу и без ошибок не удается. 

Тем не менее, есть ряд негативных факторов, которые необходимо преодолеть с целью даль-

нейшего развития венчурного бизнеса в стране. Назовем их: 

1. Отсутствие в Республике Беларусь отрасли венчурного инвестирования. 

2. Отечественные и иностранные инвесторы не осуществляют крупные инвестиции в формиро-

вание белорусской высокотехнологичной экономики. 

3. Отсутствие прорывных технологий и идей. 

4. Не в полной мере проработано законодательство по данной проблематике. 

По мнению экспертов, осуществляющих венчурное финансирование, основными моментами, 

сдерживающими формирование в Республике Беларусь венчурной отрасли, являются: во–первых, 

отсутствие грамотного регулирования венчурной деятельности; во–вторых, практически неразви-

тый рынок ценных бумаг. 

Помимо вышесказанного, можно выделить еще пару ключевых проблем: 

– Негибкое корпоративное законодательство. 

– Не в полной мере разработан механизм защиты интеллектуальной собственности. 

Основным выводом, по выше изложенному можно сказать что, венчурное инвестирование яв-

ляется одним из главных факторов закономерного развития инновационных процессов в экономи-

ческой системе и основным стратегическим направлением повышения конкурентоспособности 

отечественной экономики. 

Переход на инновационный путь развития для белорусской экономики на современном этапе её 

развития жизненно необходим, поскольку она в силу объективных причин все глубже интегриру-

ется в европейские и мировые экономические процессы. 

Однако повышение ее конкурентоспособности возможно лишь при условии целенаправленной 

разработки и формирования национальной инновационной системы, рыночной трансформации 

действующего научно–технического потенциала Беларуси с ориентацией на мировые тенденции в 

инновационной сфере при обязательном учете собственных особенностей и интересов. 

В современных условиях функционирования субъектов хозяйствования все более явно иннова-

ции превращаются в движущую силу, которая может определять их стратегическое будущее. 
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Международное сотрудничество в сфере науки, технологий и инноваций растет опережающи-

ми темпами, причем, в условиях глобализации развитие производительных сил в обществе сопро-

вождается расширением и развитием не только экономических, политических и правовых, но и 

научно–технических связей между государствами. 

При этом существенное значение такое сотрудничество имеет не только для разработки и ком-

мерциализации новых технологий, но и для внедрения новых методов управления инновационным 

развитием, в том числе и на государственном уровне. В этой связи необходимо учитывать измене-

ния в инновационной политике наиболее развитых стран и конструктивно адаптировать лучшие 

практики.   П
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Сотрудничество – совместное выполнение работы, совместное участие в решении проблемы 

или задачи, взаимопомощь. Оно является одним из основополагающих факторов эволюции чело-

вечества, двигателем прогресса[1]. 

Международное научно–техническое сотрудничество (МНТС) – это форма международных 

нематериальных экономических отношений, которая включает совместную разработку, взаимный 

обмен научных достижений, а также подготовку квалифицированных кадров. 

Международное научно–техническое сотрудничество между государствами предприятиями 

различных государств является объективной необходимостью, результатом международного раз-

деления труда и научного прогресса, в процессе которого создаются все новые и новые формы, 

выходящие за рамки обычной торговли. 

Развитие международного научно–технического сотрудничества обусловлено рядом факторов: 

политические, социально–психологические факторы и другие. 

В настоящее время наблюдается возрастание роли регионального фактора в формировании 

международной научно–технической интеграции. Создание единого научно–технического про-

странства Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках международного научно–

технического сотрудничества можно определить как региональную долгосрочную интеграцию. 

Институциональные основы инновационного развития постсоветских стран характеризуется 

разветвленностью системы нормативных актов и программных документов национального и меж-

дународного уровня. 

На сегодняшний день в Союзном государстве действует более 50 совместных программ, в реа-

лизации которых участвуют ученые обеих стран.  

Более того, Союзное государство в деле интеграционного сотрудничества на постсоветском 

пространстве, а может, и шире – евразийском – выполняет роль полигона, некой матрицы. Мы ви-

дим, что союзные таможенные правила, опыт единого тарифного регулирования и многое другое 

легло в основу создания Таможенного союза, ЕЭП, ЕАЭС.  

Россия и Беларусь, несмотря на объективные отличия в государственном устройстве, особенно-

сти в реализации социально–экономической политики, имеют наряду с другими странами «точки 

включения» в двух–, трех– и многосторонние программные и иные документы. 

Точкой отсчета и основным документом формирования единого научно–технологического про-

странства можно считать Постановление Совета Министров Союзного государства от 4 апреля 

2006 г. №9 "Об Основных направлениях формирования единого научно–технологического про-

странства Союзного государства". Однако проект реального функционирования данного про-

странства на сегодняшний день не реализован. 

 В последнее время все большее внимание уделяется вопросу о продолжении работы по осу-

ществлению перехода к реальному функционированию единого научно–технологического про-

странства Союзного государства.  

В апреле 2014 года семинар Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в Новосибир-

ске был посвящен теме, которая уже не первый год на острие союзного строительства – создание 

единого научно–технического пространства.  

В марте 2015 года  в Гомеле прошло заседание комиссии Парламентского Собрания по эконо-

мической политике, на котором рассматриваются вопросы формирования единого научно–

технологического пространства Союзного государства и перечень приоритетных научно–

технологических и инновационных программ России и Беларуси. 

В июне 2015 года в Постоянном комитете Союзного государства состоялось заседание Россий-

ско–Белорусской комиссии по научно–техническому сотрудничеству. Основной вопрос – форми-

рование единого научно–технологического пространства в рамках Союзного государства, а также 

примерного перечня приоритетных научно–технологических и инновационных программ и проек-

тов. 

Хронология и периодичность встреч по вопросу формирования единого научно–

технологического пространства определяет не только актуальность сотрудничества двух стран в 

области науки и техники, организацию трансфера передовых технологий, а также совместную 

коммерциализацию имеющихся в государствах–участниках результатов научно–технологической 

деятельности, но и необходимость создания  действенных  организационных, правовых,  инфор-

мационных  и финансово–экономических  условий,  необходимых  для  формирования  и эффек-

тивного    функционирования   единого   научно–технологического пространства  Российской Фе-

дерации и Республики  Беларусь  в  рамках Союзного государства. 
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Страны–участницы интеграции на постсоветском пространстве, в целом, одинаково представ-

ляют векторы научно–технического прогресса, которые будут определять перспективы социаль-

но–экономического развития. 

Создание единого научно–технического пространства позволит объединить возможности наци-

ональных инновационных систем, что будет способствовать эффективному использованию ре-

зультатов исследований и разработок, а также активизировать инновационную деятельность. 

Все вышеперечисленное определяет актуальность выполнения исследований по тематике, 

предполагающей обоснование перспективных направлений и инструментов формирования Едино-

го научно–технологического пространства Союзного государства, равно как и разработку дорож-

ных карт его развития и масштабирования на постсоветском пространстве. 
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Развитие экономки любого региона основывается на планировании, которое невозможно без 

прогнозирования. На практике в каждом конкретном регионе необходимо применение таких ме-

тодов, которые учитывают те факторы, которые для данного региона являются наиболее значи-

мыми. 

Методы прогнозирования экономического роста в регионе – это система правил и приемов 

подхода к изучению влияния экономических факторов внешней и внутренней среды,  позволяю-

щая более достоверно выявить способность региона достижения  поставленных целей по задан-

ным сценарным условиям развития.  

Прогноз имеет несколько функций (аналитическая, диагностическая, функция предвидения, 

научного обоснования управленческих решений), а прогнозирование социально–экономического 

развития  представляет собой сложный многоступенчатый процесс накапливания, обработки, ана-

лиза и генерации необходимой ретроспективной и прогнозной информации.  

Реализация каждого из перечисленных этапов и функций связана с выполнением значительного 

объема аналитической и вычислительной работы с большими информационными массивами. Для 

реализации этого процесса необходим эффективный инструмент в виде компьютерной системы 

динамических моделей, позволяющий отражать и прогнозировать основные социально–

экономические процессы в Российской Федерации. Продуктивность таких технологий очевидна в 

период реформ, когда неизмеримо возрастает потребность в быстрой оценке последствий прини-

маемых решений.  

Экономическая реформа предполагает совершенствование программ социально–

экономического развития, за счет внедрения новых подходов  существующих методов и методик. 

Программа социально – экономического развития территории – это прогнозно–аналитический 

документ, содержащий совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации 

мероприятий, направленных на достижение намеченных целей развития. 

В последние годы в практике регионального прогнозирования стало внедряться новое направ-

ление, основанное на построении многофакторной модели социально–экономической деятельно-

сти  субъектов Российской Федерации с применением интенсивного типа экономического роста – 

интенсивный, который основывается на широком использовании более эффективных и качествен-

но совершенных факторов производства. 
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