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обзорное систематизирование факторов для достижения эффективного функционирования и управления ими 
является важным.  

Основная часть. Эффективная коммуникация как первый фактор позволяет агентам ИЭ обмениваться 
идеями и опытом, выявлять возможности для сотрудничества, разрабатывать новые продукты и услуги. Услуги 
ИТ-компаний, способны распространять методы, программное обеспечение и артефакты, повышающие 
производительность экономической деятельности [3]. Однако пользование такими услугами недостаточно 
широко распространено, остается существенный фактор нехватки навыков для оперирования, например, 
платформами. 

Анализируя страны по факторам успеха в ГИИ-2023, прослеживается, что эффективность и успешность ИЭ, 
как в модели тройной спирали, в основном от взаимоотношения трех факторов государства, университетов и 
бизнеса. Без наличия специальной регуляторной среды, прямого и опосредованного участия государства и 
государственной поддержки саморазвитие и адаптивность ИЭ не способны обеспечить ее полноценное 
развитие. Поэтому следующий фактор - нормативно-правовая база, которая как правило долго находится в 
разработке, мешая либо недостаточно помогая развитию или эффективности ИЭ (ГИИ-2022). Нормативные 
акты могут создавать барьеры для инноваций, ограничивая способность агентов разрабатывать и 
коммерциализировать новые продукты и услуги, и наоборот. 

Вопросы интеллектуальной собственности также могут создавать конфликты между агентами и 
ограничивать способность ИЭ разрабатывать новые продукты и услуги. Регулирование интеллектуальной 
собственности должно учитывать баланс между защитой прав авторов и изобретателей и обеспечением доступа 
к информации и знаниям для других участников ИЭ. Кроме того, регулирование интеллектуальной 
собственности должно адаптироваться к изменениям в цифровой среде, где возникают новые формы создания и 
использования интеллектуальных продуктов. Пандемия и геополитические конфликты – факторы, при которых 
происходит деглобализация или сокращение международных потоков знаний, а сотрудничество как фактор 
необходим для успеха ИЭ. Инновационные экосистемы требуют значительных инвестиций для развития 
инфраструктуры и ресурсов, необходимых для поддержки инноваций. Недостаток финансирования может 
ограничить способность ИЭ привлекать и удерживать таланты. Сокращение дохода государства и бизнесов 
имеет отрицательное влияние инвестиции в технологии, сокращение сдерживает их, замедляя процесс создания 
инноваций. 

Также фактором, сдерживающим развитие ИЭ, может выступать недостаток разнообразия, порождая 
трудности с разработкой инновационных решений, отвечающих потребностям различных групп населения. 
Исходя из анализа стран-лидеров рейтинга ГИИ их инновационные профили разнообразны, исследователи из 
разных сфер имеют возможность взаимодействовать для создания новых подходов к исследованию или 
разработке, либо в целом создания нового инновационного продукта или идеи. Инновационные экосистемы 
требуют образованных и талантливых людей, таким образом фактором является удержание человеческого 
капитала. Выявленные препятствующие успеху ИЭ факторы обозначают области для минимизации 
отрицательных сторон. 

При попытке измерить и сравнить уровень и динамику инновационной деятельности, ее результатов на 
разных территориях или сферах возникают трудности [4]: отсутствие единой теории и методологии оценки ИЭ, 
учитывающая специфику и разнообразие разных типов и уровней экосистем; отсутствие единой системы 
показателей и метрик оценки ИЭ, отражающая все аспекты их функционирования, такие как потенциал, 
производительность, успешность, конкурентоспособность, влияние; отсутствие достоверных и сопоставимых 
данных по разным показателям и метрикам оценки ИЭ, обеспечивающих возможность мониторинга, анализа, 
бенчмаркинга и ранжирования разных экосистем; отсутствие учета качественных и неформальных факторов 
оценки ИЭ, таких как культура, ценности, нормы, доверие, лидерство, сетевое взаимодействие и т.д., играющих 
важную роль в формировании и развитии экосистем. 

Главные трудности заключаются в отсутствии достоверных, единых, сообщающихся источников для 
измеримости эффективности взаимодействия между агентами ИЭ. Нет и единых подходов в оценке 
эффективности функционирования инновационных экосистем. Однако, феномен ИЭ развивается не только в 
теории, но и на практике, поэтому, по мнению автора, данные ограничения могут в ближайшем будущем быть 
упразднены. 

Заключение. Для достижения формирования единой базы данных необходимы условия [5, 6]. В первую 
очередь это, разумеется, определение целей и задач, разработка критериев отбора и оценки экосистем, (в 
частности, входящих в них проектов. Во-вторых, открытость финансовых и проектных данных, либо 
отчетность каждой экосистемы в определенный орган для компиляции всех данных и составления рейтинга. В-
третьих, обеспечение своевременного сбора данных. На данный момент рейтинг ГИИ (GII) составляется по 
имеющимся у ВОИС данным к отчетному периоду. Анализируя рейтинг, видно, что не во всех странах 
существуют актуальные данные, поэтому точность рейтинга недостаточна высока. Основываясь на этом, в-
четвертых, следует разработать механизмы мониторинга, анализа ИЭ и обратной связи с участниками ИЭ. 
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Resume. This paper explores the role of state regulation in promoting China’s social, economic, and technological 
development, analyzing the challenges and mechanisms involved in macroeconomic stability, industrial restructuring, 
and sustainable development. It also evaluates the governmental regulatory policies aimed at fostering innovation and 
addressing key technological gaps, such as the growing importance of digital transformation and green technology 
within China’s economic strategy. 

Keywords: state regulation, macroeconomic stability, industrial restructuring, sustainable development, 
semiconductor product system, environmental regulations. 

1. State regulation and macroeconomic stability 
State regulation plays a crucial role in maintaining macroeconomic stability, especially during periods of economic 

uncertainty or global financial turbulence. China’s ability to mitigate the impact of global economic crises, such as the 
2008 global financial crisis and the recent COVID-19 pandemic, has been largely attributed to its effective use of 
regulatory policies, including fiscal stimulus and monetary interventions [1]. While these measures have helped 
stabilize the economy, the government faces the challenge of ensuring sustained economic growth while preventing the 
overheating of sectors like real estate and managing inflation. 

In recent years, China has adopted a more targeted regulatory approach by fine-tuning its fiscal and monetary 
policies. The People’s Bank of China (PBOC) has implemented flexible interest rate mechanisms and capital reserve 
requirements to curb speculative investments and avoid excessive credit expansion [2]. However, as China becomes 
increasingly integrated into the global economy, maintaining macroeconomic stability while addressing external shocks 
(such as trade disputes and supply chain disruptions) remains an ongoing concern. This challenge is further complicated 
by the need to balance short-term growth objectives with long-term structural reforms, including reducing reliance on 
debt-fueled growth and stimulating domestic consumption. 

2. State regulation and industrial structural adjustment 
State regulation is essential for driving China’s industrial restructuring, particularly as the country transitions from a 

manufacturing-based economy to one led by services and high-tech industries. Over the past decade, the Chinese 
government has implemented a range of policy measures to promote innovation, improve productivity, and reduce the 
economy’s dependence on traditional industries such as coal, steel, and manufacturing [3]. This process has been 
facilitated by strategic policies like the “Made in China 2025” initiative, which seeks to upgrade China’s manufacturing 
sector by fostering innovation in industries such as robotics, artificial intelligence, and biopharmaceuticals. 

Despite these efforts, the structural transformation of China’s economy poses several challenges. One of the primary 
difficulties is ensuring that the transition to emerging industries does not result in widespread job losses or exacerbate 
regional economic disparities. Traditional industries, particularly in China’s interior provinces, continue to employ 
millions of workers, and the government faces the delicate task of balancing the development of high-tech industries 
with the need to maintain the stability of these traditional sectors. To address this, China has invested heavily in 
education, vocational training, and technological infrastructure to ensure that workers can transition smoothly into new 
sectors. 

Additionally, China’s regulatory policies have increasingly focused on promoting the development of the digital 
economy. In response to the growing importance of e-commerce, fintech, and cloud computing, the government has 
introduced policies aimed at enhancing cybersecurity, fostering competition in the digital space, and regulating 
emerging technologies such as blockchain and big data. China’s semiconductor product system has also been 
continuously enriched and improved, forming one of the most complete semiconductor product systems in the world [4, 
p. 66]. These measures are crucial to ensuring that China remains competitive in the global digital economy while 
avoiding monopolistic practices that could stifle innovation. 
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3. National regulation and sustainable development 
State regulation has become a cornerstone of China’s push towards sustainable development, particularly in light of 

its ambitious targets for carbon peaking by 2030 and carbon neutrality by 2060. These environmental goals are integral 
to China’s long-term economic strategy, as they align with both domestic priorities and international climate 
commitments under the Paris Agreement. To achieve these objectives, the Chinese government has implemented a 
series of regulatory measures aimed at reducing carbon emissions, promoting renewable energy, and transitioning 
towards a circular economy [5]. 

For instance, the government has introduced stricter environmental regulations for industries with high carbon 
footprints, such as steel production and coal mining, while simultaneously incentivizing investments in solar, wind, and 
hydroelectric power. China has also launched several pilot programs to establish carbon trading markets, which allow 
companies to trade emissions credits and thus create financial incentives for reducing emissions. However, the balance 
between economic growth and environmental protection remains a significant regulatory challenge, as certain industries 
(especially those reliant on fossil fuels) may resist rapid decarbonization due to concerns over job losses and declining 
profits. 

Moreover, sustainable development in China extends beyond environmental concerns to encompass broader social 
and economic goals. The Chinese government has promoted sustainable urbanization by implementing policies that 
encourage energy-efficient buildings, smart cities, and green transportation networks. Additionally, state regulation has 
played a critical role in addressing issues related to resource conservation, waste management, and biodiversity 
protection. Despite these advances, achieving a balance between rapid industrialization and environmental sustainability 
will require continuous regulatory innovation and stronger enforcement mechanisms. 
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Резюме. Интеллектуальная собственность вносит существенный вклад в создание добавленной 
стоимости, генерируемой организациями. Объекты интеллектуальной собственности могут выступать как в 
роли производственного ресурса, так и в роли продукта, реализуемого на рынке. Управление объектами 
интеллектуальной собственности их защита позволяют предприятиям укреплять свои конкурентные позиции 
и повышать эффективность деятельности. В статье проведен анализ методов защиты прав 
интеллектуальной собственности, которые расширяют возможности взаимодействия организаций. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, способы защиты, взаимодействие организаций 

Введение. Предприятия и организации участвуют в кооперации, сотрудничая со своими партнерами и 
зачастую с прямыми конкурентами. Такое сотрудничество может быть как обоюдно выгодным, так и принести 
убытки или привести к потере конкурентного преимущества за счет утечки коммерческой информации или 
неконтролируемому распространению научных, конструкторских, технологических, дизайнерских разработок. 
Если интеллектуальная собственность (ИС) имеет формальную защиту, предприятия или отдельные 
разработчики с большей вероятностью будут идти на сотрудничество и выстраивать новые цепочки создания 
стоимости. Фирмы, обладающие правами интеллектуальной собственности, показывают более высокую 
экономическую эффективность [1], что соответствует исследованиям, проведенным Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности [2]. Кроме этого роль нематериальных активов в создании стоимости за 
последние десятилетия существенно возросла и составляет до 1/3 общего объема выпуска [2, c.14]. 
Защищенные права ИС могут помогать компаниям передавать принадлежащие им технологии в рамках 
производственно-сбытовой цепи и фактически способствовать аутсорсингу различных производственных 
задач. 

Основная часть. Для создания конкурентного преимущества в современном мире недостаточно 
правильного соотношения цены и качества продуктов. Продуктовые, технологические, маркетинговые 

69 

инновации позволяют достичь преимущества во времени на рынке, поэтому так важно обеспечить это 
преимущество, защитив инновационные разработки от копирования и других интерпретаций.  

Стремясь опережать конкурентов, компании все чаще принимают парадигму открытых инноваций и 
сотрудничают с внешними партнерами, чтобы получить доступ к более широкому набору ресурсов и навыков. 
Сотрудничество с партнерами и конкурентами имеет определённые цели, например, разделить затраты на 
НИОКР, распределить риски, создавать новые ценностные предложения для потребителей. Как правило 
основой такого сотрудничества является доступ к знаниям и компетенциям. Передача интеллектуальной 
собственностью между партнерами так же важна из-за возможного кумулятивного эффекта, наступающего при 
обмене знаниями [3].. Поэтому так важно соблюсти грань между возможностью диффузии знаний и их 
защитой. 

В нашей стране ИС защищается различными законодательными актами. Возможные варианты регистрации 
прав на объекты интеллектуальной собственности: авторское право, смежные права -  Закон Республики 
Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах»; патент удостоверяет 
исключительное право, авторство и приоритет в соответствии с законом Республики Беларусь от 16 декабря 
2002 г. № 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы»; регистрация 
товарного знака - Закон Республики Беларусь от 5 февраля 1993 года «О товарных знаках и знаках 
обслуживания»; депонирование подтверждает факт существования результата интеллектуальной деятельности 
в тот или иной период времени. Депонирование не является доказательством презумпции авторства и может 
быть использовано только как одно из доказательств в суде наравне с  другими фактами, подтверждающими 
авторство. Процедура депонирования не предоставляет правообладателю гарантию, что право авторства не 
может быть нарушено в будущем, и одновременно с этим не освобождает его и от обязанности по доказыванию 
наличия такого права.  

Так же вариантом защиты и коммерциализации ИС может являться NFT (non-fungible token, 
невзаимозаменяемый токен) - виртуальная цифровая единица в блокчейн-сети [4]. Чаще всего NTF встречается 
в виде медиаобъекта либо цифрового сертификата, удостоверяющие право собственности владельца 
интеллектуальной собственности. В Беларуси законодательством не предусмотрен такой вариант защиты ИС.  

Вышеописанные способы защиты ИС можно отнести к формальным, имеющим законодательную силу. К 
формальным можно отнести административные меры защиты ИС, которые на уровне менеджмента 
предприятия позволяют ограничить доступ и распространение ИС, созданной работниками (рисунок 1). 
Формальная защита прав ИС имеет решающее значение для предотвращения копирования или кражи 
разработок конкурентами, что может негативно сказаться на конкурентоспособности компании.  

 

 
Рисунок 1 – Формальные и неформальные способы защиты интеллектуальной собственности 

 
Механизмы формальной охраны ИС применимы не ко всем разработками в силу различных причин: долгого 

времени регистрации (патенты), недостаточной доказательной базы (депонирование) и прочих причин. 
Формальная защита с одной стороны может быть достаточно надежной, с другой - усложняет  и удорожает 
процесс передачи прав ИС. На активных, быстроменяющихся рынках предприятия могут прибегать к методам 
неформальной защиты своих разработок, таких как время выполнения заказа, эксклюзивные договора на 
поставку материалов и продуктов, быстрая смена партий продукции т.д.  

Однако неформальные механизмы защиты не обеспечивают никакой правовой защиты изобретений в случае 
непреднамеренного распространения знаний, партнеры могут имитировать инновации без каких-либо 
юридических последствий. Неформальные механизмы более эффективны по сравнению с патентами в защите 


