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В последние годы в республике проводилась целенаправлен-
ная работа по сохранению и развитию научного, научно-
технического и инновационного потенциалов. Совершенствова-
лась система управления наукой, расширялась и укреплялась на 
современной основе законодательная и нормативно-правовая база 
научно-инновационной деятельности, реорганизовывалась акаде-
мическая и вузовская наука, принимались меры по повышению 
уровня инновационности производства, развитию информацион-
ной и инновационный инфраструктуры малых и средних науко-
емких предприятий, комплекса высоких технологий и т.д. 

Все эти меры не имели, однако, системного характера и не 
ставили целью формирование адекватной развитым рыночным 
отношениям и международным стандартам национальной инно-
вационной системы Беларуси. В результате республика распола-
гает лишь отдельными – пусть и важными – фрагментами по-
тенциально целостной НИС: научными и образовательными 
учреждениями, инновационно ориентированными производ-
ственными предприятиями и специализированными предприя-
тиями инновационной инфраструктуры с различной степенью 
их инновационности и креативности [1]. 

Научные исследования и разработки (ИР) в последние годы 
проводятся в Беларуси в трехстах НИИ, КБ, вузах, промышлен-
ных и иных предприятиях. Более 80 % ИР выполняется  
организациями НАН Беларуси, Министерствами промышленно-
сти, образования и здравоохранения. На долю трех из этих 
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наукообразующих отраслей (Национальной академии наук Бе-
ларуси, Министерства образования, Министерства здравоохра-
нения) приходится 94,4 % проводимых в стране фундаменталь-
ных исследований и 72,5 % – прикладных. Основная нагрузка в 
области опытно-конструкторских и технологических разработок 
лежит на Министерстве промышленности. 

В соответствии с декретами Президента страны осуществле-
ны кардинальные изменения в организации и формах осуществ-
ления фундаментальных и прикладных исследований – базис-
ном сегменте инновационной системы – с целью их преимуще-
ственной ориентации на потребности конкретных отраслей эко-
номики и социальной сферы. По ряду направлений Беларусь не 
отстает от мировых тенденций, удерживает позиции среди лиде-
ров в разработке фундаментальных проблем в области физики, 
математики, новых материалов, программных продуктов для 
ЭВМ. На смену микроэлектронике приходит наноэлектроника. 
Фонд идей и концепций, традиционные и новые научные заделы 
позволяют сегодня белорусской науке и экономике успешно со-
трудничать с мировым научным сообществом по таким направ-
лениям как информатизация и программное обеспечение, нано-
технологии и наноматериалы, энергоэффективные технологии, 
генетика и биотехнологии, экологическая устойчивость и радиа-
ционная безопасность и др. 

Работа в интенсивном инновационном режиме в рамках НИС, 
на уровне мировых образцов требует и качественно, и количе-
ственно улучшить основные факторы обеспечения научно-
инновационных процессов: объемов и форм финансирования, 
организации науки, ее кадрового состава, материально-
технической базы, информационной и патентно-технической 
систем, а также координации ИР, их ориентации на рынок инно-
ваций. Однако не все вопросы решаются сегодня успешно. 

Замедлены, но не остановлены негативные тенденции в науч-
ной и научно-технической сфере. Это, прежде всего продолжа-
ющееся уменьшение объемов научно-исследовательских работ и 
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численности исследователей. С начала 90-х годов прошлого века 
их количество сократилось в 3,3 раза, а отнесенное к 1 млн. жи-
телей оно стало, например, в 2,2 раза ниже, чем в Швеции и в 2,8 
раза – чем в Японии [2]. До настоящего времени из научной сре-
ды происходит отток кадров среднего возраста. За последние 10 
лет доля исследователей в возрасте 30…39 лет уменьшилась 
вдвое (с 32,3 % до 15,9 %), а старше 60 лет возросла в 4,5 раза (с 
2,1 % до 12,2 %). При этом доля докторов наук в возрасте 30-39 
лет составляет всего 1,4 % от их общей численности. Более по-
ловины из них достигли пенсионного возраста, а 18 % – 70 лет. 
Такая возрастная структура научного потенциала опасна поте-
рей преемственности, необходимой для воспроизводства науч-
ных школ. Продолжает устаревать материально-техническая ба-
за научных организаций. Более 60% научных приборов имеют 
средний возраст свыше 15 лет, очень низок удельный вес обору-
дования и приборов нового поколения. Имеются серьезные 
трудности в поддержании в работоспособном состоянии дей-
ствующих уникальных экспериментальных комплексов.  

За основу отраслевого инновационного сектора экономики 
приняты научно-технические центры корпоративных структур 
по направлениям автомобиле-, тракторо-, комбайно-, двигателе-
строения, микроэлектроники, средств телевидения и коммуни-
каций. Одновременно в новых экономических условиях про-
мышленные предприятия в организации инновационных про-
цессов переходят от принципа «внедрения» разработок научных 
организаций к заказу на конкретные разработки по повышению 
конкурентоспособности продукции. 

В последние годы Республика Беларусь и белорусская наука 
развиваются достаточно динамично. В 2008 г. году затраты рес-
публиканского бюджета на науку по сравнению с предыдущим 
годом увеличены на 22,0% и составили около 310 млрд. руб. 
(около 150 млн. $). 

В 2009 г. объем финансирования на научной, научно-
технической и инновационной деятельности за счет средств рес-
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публиканского бюджета увеличен на 11% по сравнению с 2008 
годом. Поставлена задача к 2010 г. увеличить за счет всех источ-
ников финансирования наукоемкость внутреннего валового 
продукта в республике до 1,4%. 

В Программе социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь на 2006-2010 годы подтверждена необходимость 
перехода страны на инновационный путь развития, курса на по-
строение инновационной экономики – экономики, основанной 
на знаниях [3]. 

В соответствии с основными направлениями государственной 
политики в области формирования и развития НИС, выявлен ряд 
проблем, решение которых позволит выйти на мировой уровень: 
создание благоприятной для инновационной деятельности ин-
ституционально-правовой среды; перестройка действующих 
структурно-функциональных блоков НИС (научного сектора, 
сферы образования, производственных комплексов), повышения 
их интегрированности и эффективности в рыночных условиях; 
формирование инновационной инфраструктуры; информацион-
ное обеспечение инновационной деятельности; развитие инно-
вационного предпринимательства; развитие финансовой инфра-
структуры; создание механизмов мотивации и стимулирования 
инновационной деятельности; развитие институтов использова-
ния и защиты прав интеллектуальной собственности; подготовка 
кадров для инновационной деятельности; государственное 
управление и обеспечение взаимодействия элементов НИС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




