
инвестирование должно играть вспомогательную роль и способствовать притоку прямых иностранных 
инвестиций в экономику, а не заменять их. 

Таким образом, применение этих и других инструментов стабилизации позволит добиться стабильности во 
внешнеэкономической деятельности. 
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В связи с инновационным путем развития Республики Беларусь на современном этапе серьезное внимание 
должно уделяться теории и практике подготовки высококвалифицированных специалистов по различным 
специальностям для инновационной деятельности в АПК. В связи с этим в процессе преподавания необходимо 
обеспечить индивидуализацию знаний студентов ВУЗов в соответствии с требованиями рынка. 

В УО «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина» на базе анализа запросов 
потребителей трудовых ресурсов региона строится схема процесса подготовки специалистов, направленная на 
обеспечение взаимодействия при преподавании отдельных предметов и наращивание ориентированных на 
специфику региона знаний в цепочке выполнения курсовых и дипломных, научно-исследовательских работ. 

Рассмотрим специфику обучения в ВУЗах специалистов, нацеленных на внедрение инноваций в АПК. В 
обучении управлением интеллектуальной собственностью базовой является дисциплина «Основы управления 
интеллектуальной собственностью». С учетом ее межпредметных связей и ориентации преподавания на 
инновационную деятельность, внимание студентов акцентируется: для инженерных специальностей - на 
изобретательской деятельности и овладении навыками информационного и патентного поиска; для 
экономистов - на оценке объектов интеллектуальной собственности (ОИС), введении их в гражданский оборот; 
для юристов - на правовых основах защиты ОИС. Общим для этих и других специальностей является 
неразрывное изучение основ правовых и экономических отношений. 

Одним из базовых элементов в обеспечении инновационных процессов является владение специалистами 
первичными навыками управления ИС. С этой целью во всех ВУЗах при преподавании курса «Основы 
управления интеллектуальной собственностью» руководствуются единой программой для всех специальностей. 
При использовании ее в учебном процессе нами применяется процессный подход со следующими 
особенностями: разработан лекционный курс, практические и лабораторные занятия из двух главных 
компонентов - образовательной части для всех специальностей, и специфической части, направленной на 
развитие особенных знаний. 

Общая часть обеспечивает знания и навыки, нужные любому специалисту в овладении законами, 
нормативными документами и поисковыми инструментами в Интернет, особенностями введения ИС в 
коммерческий оборот и схемам ее оценки и постановки на учет. Специальная часть способствует расширению 
кругозора и навыков будущего специалиста в подборе данных для курсовых и дипломных работ, научных 
исследований, поиске и оценке информации в области своей специализации. 

При изучении теории и в процессе лабораторно-практических занятий необходимо обеспечить 
формирование у студентов первичных навыков в области проведения патентного поиска, управления 
интеллектуальной собственностью, упрощенных оценок стоимости объектов ИС, составления договоров об 
использовании ИС и защиты прав авторов. Это достигается посредством анализа баз данных патентной 
информации о промышленной собственности. В целях обеспечения овладения студентами основами 
управления объектами ИС, связанными с инновационными процессами в АПК, экологической безопасностью 
жизнедеятельности людей, учебные информационные технологии увязываются с поиском конкретных 
изобретений и полезных моделей, товарных знаков в конкретной области знаний во взаимосвязи с будущей 
специальностью. Такой подход к преподаванию предмета обеспечивает связь теории и практики. Для 
выполнения лабораторных и практических работ разработаны и изданы несколько учебно-методических 
пособий, в которых указываются пути ориентации студентов [1]. 

Практика преподавания свидетельствует, что при проведении учебного патентного поиска выдача 
конкретных заданий, связанных с исследованием инновационных изобретений в сфере будущей специальности, 
вызывает у студентов интерес. Например, для специальностей биологического профиля интерес представляет 
поиск способов переработки биологических отходов и других изобретений экологического характера. Для 
студентов спортивно-медицинского профиля обучения интересен поиск изобретений, связанных со способом 
передвижения транспортных средств с приводом мускульной силой человека, устройства для тренировки 
баскетболистов, способа лечения посттравматических заболеваний суставов у спортсменов и т.д. Аналогичную 
проблемную направленность необходимо обеспечивать для студентов других специальностей. Результаты 
патентного поиска могут быть полезны при написании дипломных и курсовых работ, участии студентов в 
НИР. 

Опыт решения проблем подготовки специалистов к решению инновационных проблем свидетельствует о 
необходимости корректировки обучения будущих специалистов с ориентацией на внедрение инноваций в АПК 
за счет обеспечения большей направленности обучения на взаимодействие с аграрными научно-
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исследовательскими учреждениями и передовыми сельскохозяйственными предприятиями страны при 
прохождении студентами производственной практики и выполнении исследовательских и дипломных работ. 
Требуется также повышение квалификации преподавателей для обеспечения высокого качества учебного 
процесса такой направленности путем стажировки и выполнения совместных работ в аграрных НИИ и на 
передовых сельскохозяйственных предприятиях. 
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Говоря об экономическом росте, мы неоднократно оценивали влияние на него ряда факторов, как 
эндогенных (природный, человеческий и создаваемый людьми капитал), так и факторов экзогенного 
воздействия. Однако рыночные отношения вносят коррективы и в данном вопросе, формируя новые 
составляющие экономического роста. К числу таковых в последнее время стала относиться энергетика. Вопрос 
стал широко озвучиваться из-за низкой обеспеченности собственными топливно-энергетическими ресурсами, 
доминирующей доли одного вида топлива в топливно-энергетическом балансе страны - природного газа, 
импорта преимущественно из одной страны, России - все перечисленные факторы стали дестабилизирующими, 
ослабляющими энергетическую безопасность республики [1], в том числе сказывающиеся негативно и на 
показателях роста экономики. 

Анализ энергосистемы национальной экономики показал, что неуклонно экстенсивно наращиваются 
мощности на старом энергетическом базисе, однако при этом неизменно растет и общее энергопотребление 
республики. Что опять стало создавать угрозу энергетической безопасности республики, и заставило 
правительство разрабатывать комплексную программу. 

Одна из целей данной программы заключается в максимальном вовлечении в топливный баланс 
оправданных объемов местных видов топлива, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Однако 
неравномерное расположение ископаемых ресурсов, таких как торф, бурый уголь, отходов 
деревоперерабатывающих предприятий ставит регионы, особенно сельские в неравные условия. 

На наш взгляд, как одна из альтернатив для решения проблем обеспечения энергетической безопасности 
региона, особенно сельской местности, должны стать технологии использующие энергию возобновляемых 
источников. В качестве возобновляемых источников могут выступать вода, ветер, солнце, биомасса как 
растительного, так и животного происхождения. Применение технологий на основе возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) позволят: 

- снизить использование традиционных видов топлива (природного газа), что сократит в свою очередь 
выбросы парниковых газов и других вредных веществ; 

- уменьшить зависимость национальной экономики от импортируемых топливно-энергетических ресурсов; 
- стимулировать экономическую активность в сельском хозяйстве; 
- создавать дополнительную занятость; 
- обеспечивать отдаленные сельские районы энергией. 
ВИЭ имеют больной ресурсный потенциал. Преимущества использования будут зависеть от развития 

технологий и инфраструктуры региона, использующего данный вид энергоносителей. Однако при всех 
достоинствах данных технологий следует отметить, что они являются более дорогостоящие, чем 
альтернативные источники энергии, например природный газ. Но при тенденции цен к росту на природные 
источники энергии, как это было до финансового кризиса, стоимость продукции ВИЭ станет экономически 
конкурентной. 

Использование ВИЭ позволяют оценить чистый экономический выигрыш от их использования как оценку 
разницы между энергией, затрачиваемой на получение каждого отдельного вида энергоресурса, и конечной 
энергией, которую он обеспечивает. Иными словами, оценивается разница между энергией, произведенной с 
помощью килограмма определенного вида топлива (например, биогаз, нефть), и энергией, необходимой для 
производства этого килограмма энергии (например, добыча (или выращивание энергоемких растений)). Так, в 
течение 1920-х гг. один баррель сырой нефти обеспечивал добычу и очистку 50 баррелей сырой нефти. Сегодня 
рассматриваемый показатель увеличился с одного до пяти баррелей нефти для добычи и очистки такого же 
количества нефти. 

Если чистый экономический выигрыш меньше единицы, то соответствующий энергоресурс не приносит 
энергетический выигрыш экономике и не сможет сократить зависимость от импорта или снизить выбросы угле-
кислого газа. Чистый экономический выигрыш иногда выражают в категориях времени, то есть, оценивают, 
сколько времени единица мощности должна функционировать, чтобы произвести и возместить энергию, 
которая была затрачена на ее производство [2, с. 17-18]. 
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