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содержит меры по импортозамещению и созданию новых продуктов. В качестве основного инструмента для 
реализации научно-технической политики Союзного государства и формирования единого научно-
технологического пространства выступают научно-технические программы, которые реализованы по 
космическим технологиям, микроэлектронике, информационным технологиям, машиностроение, медицина и 
многие другие [2]. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 февраля 2024 г. № 105 внесены изменения в 
Программу деятельности Правительства Республики Беларусь на период до 2025 года (далее - Программа). 
Программа дополнена новой Главой «Обеспечение технологического суверенитета», в соответствии с которой 
предусмотрено: разработка и утверждение Стратегии технологической безопасности Республики Беларусь на 
период до 2030 года; формирование перечня критических технологий (товаров); совершенствование условий 
коммерциализации результатов научно-технической деятельности; включение в стратегии развития отраслей 
экономики, государственных программ мероприятий по освоению технологий (товаров), содержащихся в 
Комплексном прогнозе научно-технического прогресса Республики Беларусь на 2021–2025 годы и на период до 
2040 года и перечне перспективных технологий, товаров и услуг на 2026–2030 годы. 

Индикаторами выполнения задач по обеспечению технологического суверенитета Программы выступают:  
разработка и внедрение технологий производства, ранее не выпускаемых на территории Республики Беларусь 
товаров и комплектующих в количестве не менее 15 (полного цикла); формирование до 2025 года не менее 100 
кооперационных цепочек между промышленными флагманами и представителями малых и средних 
предприятий; рост доли инновационно активных организаций в общем числе организаций обрабатывающей 
промышленности до 30,5 процента, удельного веса отгруженной инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции организаций обрабатывающей промышленности до 21 процента в 2025 году [3]. 

Результатом инновационной активности организаций промышленности является рост удельного веса 
отгруженной инновационной продукции в общем объёме отгруженной продукции организаций 
промышленности. В 2022 году значение этого показателя в Республике Беларусь составило 17,7 %, что на 3,3 
п.п. выше, чем в 2011 году (14,4 %) Удельный вес отгруженной инновационной продукции в обрабатывающей 
промышленности увеличился до 22,1 процента в январе-сентябре 2023 г. (план на 2023 год – 20,4 процента) [4]. 

По итогам 2022 г. уровень отгруженной инновационной промышленной продукции в Беларуси превышает 
среднее значение в странах Европейского союза (15,1 %) [5].  

В качестве механизма стимулирования прорывных разработок необходимо совершенствовать условия для 
отбора инноваций в интересах реального сектора экономики для их реализации начиная с самых ранних этапов 
и расширение предоставления государственной поддержки в виде выдачи ваучеров и грантов в соответствии с 
мерами по стимулированию реализации инновационных проектов, определенными Законодательством. 

Для развития перспективных высокотехнологичных отраслей целесообразно разработать многоуровневую 
систему комплексного стимулирования их развития на основе концентрации ресурсов на научных 
исследованиях и разработках. Государство с одной стороны выступает как разработчик стратегических 
документов и заказчик в рамках отдельных механизмов, с другой стороны – инвестор, стимулирующий 
развитие перспективных направлений.  

Для повышения наукоемкости ВВП до уровня, обеспечивающего динамичное развитие научной сферы, 
устойчивое развитие реального сектора экономики и других сфер целесообразно обеспечить кооперацию между 
отраслями экономики и научной сферой. Важно активизировать участие промышленных предприятий с 
использованием потенциала их научно-исследовательских структурных подразделений в выполнении заданий 
государственных научно-технических программ.  

Для совершенствования системы стимулирования инновационной деятельности должна быть обеспечена 
дифференциация условий финансирования за счет бюджетных средств в зависимости от уровня внедряемых 
технологий, использования отечественных разработок для реализации отраслевых стратегий научно-
технического и инновационного развития. Ключевым направлением является повышение роли и престижа 
«креативного класса» (ученых, разработчиков, рационализаторов и изобретателей, предпринимателей-
инноваторов) в качестве субъекта инновационного и социально-экономического развития страны. Одной из мер 
является расширение практики передачи прав интеллектуальной собственности на разработки, созданные с 
привлечением бюджетных средств, ученым-авторам данных разработок для создания инновационных 
предприятий. С целью возврата государственных средств часть собственности целесообразно закрепить за 
государством. Разработчик будет иметь право первоочередного выкупа этой доли у государства по 
коммерческой стоимости после создания производства. Кроме того, предлагается разработать порядок закупки 
научного и высокотехнологичного оборудования из одного источника, что позволит сократить сроки 
проведения закупки оборудования. Важным стимулирующим фактором выступает обеспечение возможности 
налогового стимулирования досрочного завершения реализации проектов путем применения льготы по налогу 
на прибыль на величину срока опережения реализации проекта.  
Заключение. Таким образом, акцент на обеспечении технологического суверенитета является основой 

экономического развития. Индикаторы в целом имеют положительную динамику. Целесообразно разработать 
многоуровневую систему комплексного стимулирования развития перспективных высокотехнологичных 
отраслей на основе концентрации ресурсов на научных исследованиях и разработках. 
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Резюме. В статье рассмотрены методические аспекты формирования технологической безопасности 
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Введение. Производственный процесс – это процесс приложения профессиональных компетенций 
промышленного производства в целях создания массмаркетингового спроса. Эффективность производства - 
гарант экономической стабильности, один из главных факторов конкурентоспособности. Под этим понятием 
принято понимать получение максимальной прибыли, которую можно получить из имеющихся ресурсов. Это 
показатель, который взаимосвязывает объем результатов производства с затратами, проектирование, 
автоматизацию работ, используют современные системы учёта и т.д. Формирование современных 
экономических компетенций, smart- компетенций, организационно-технического уровня является одним из 
ключевых факторов эффективности промышленного производства. 

Основная часть. В промышленном производстве доминируют традиционные инструменты формирования 
экономических компетенций организационно-технического уровня, основанные на совокупном сочетании 
организационных и технических составляющих: 1) «организационный уровень» - количественное и 
качественное сочетание и соединение в пространстве и во времени основных элементов производства, 
обеспечивающие его экономическую эффективность: «простые моменты процесса труда следующие: 
целесообразная деятельность, или самый труд, предмет труда и средства труда» [1, с.189]; 2) «технический 
уровень» - «…степень совершенства применяемой на предприятии технологии и технологического 
оборудования или, другими словами, степень совершенства методов и средств производства» [2, с.22]. 

Организационные компетенции в значительной степени зависит от пространственных отношений, которые 
определяют состав, расположение и взаимодействие элементов системы. Пространственные отношения 
оказывают существенное влияние на результаты функционирования элементов и системы в целом. Для 
достижения максимальной эффективности необходимо максимально обеспечить пропорциональность, 
непрерывность и специализацию производственных процессов и их оперативность в пространственных 
отношениях. 

По мере ускорения технического прогресса, т.е. технологических компетенций, необходимо быстрее 
обновлять свои основные фонды в условиях новых технологий. Основное производство обычно состоит из 
различных этапов или сегментов, каждый из которых имеет соответствующий цех: подготовительный, 
обрабатывающий, сборочный и другие. Оценка технологического уровня средств производства предприятия 
должна учитывать их взаимосвязь с другими анализируемыми элементами, как по отношению к самому 
продукту, так и по отношению к условиям производства. Такая оценка основывается на расчете 
соответствующих показателей и их объединении в систему. Однако оценка уровня технологии — это еще не 
конец анализа, важно также оценить сложность оборудования, риски его эксплуатации, степень интеграции с 
управлением производством и аварийными ситуациями, возможности модификации оборудования при 
внедрении новых методов управления производством. Устаревшее оборудование препятствует выпуску 
качественной продукции, применению передовых технологий и высокой эффективности. Поэтому каждое 
предприятие должно разработать стратегический план не только по оптимизации производственной структуры, 
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организации и технологических возможностей, но и по непрерывному повышению эффективности 
производства. 

Современное высокопроизводительное оборудование, постоянная модернизация производства, эффективная 
организация труда и внедрение новых технологий оказались необходимыми для обеспечения 
конкурентоспособности продукции. В условиях рыночной экономики с постоянно меняющимися ценами на 
продукцию и ресурсы рекомендуется рассмотреть возможность использования энергетических показателей для 
оценки организационного и технологического уровня производства. 

Организационно-технический уровень производства — это оценка состояния и степени совершенствования 
его организационных методов, влияющих на эффективность использования ресурсов и качества готовой 
продукции и технологической базы, методов и приемов. Иными словами этот уровень определяется 
организационными и техническими компетенциями производства. 

Повышение организационно-технического уровня - сложный и непрерывный процесс, включающий в себя 
научно-технический прогресс, уровень производственных технологий и процессов, организационную структуру 
предприятия, уровень управления производством и трудом, а также уровень экономических механизмов и 
управления, иными словами – это формирование совокупности smart- компетенций [3, 4] организационно-
технического уровня промышленного производства. 

В таких условиях очень действенным драйвером конкурентного развития промышленного производства 
становится такая компетенция как «технологическая безопасность», которую можно определить состоянием, 
обеспечивающим наилучшее использованием техники и технологии и создающее условия стабильного, 
эффективного функционирования и ожидаемого получения прибыли. Результатом такого состояния выступает 
технико-технологическая и экономическая безопасности. По мере ускорения технического прогресса 
предприятиям приходится быстрее обновлять свои основные фонды в условиях новых технологий. Поэтому 
оценка технологической безопасности производства является одной из ключевых задач экономического анализа 
предприятия [5]. 

Заключение. Организационно-технический уровень промышленного производства в условиях 
нестабильной и непрозрачной экосреды в значительной степени предполагает учет неординарных когнитивно-
технологических и структурно-динамических технических изменений во всех его сферах. Анализ и оценка 
данных процессов помогает менеджерам промышленных компаний обеспечить высший уровень технического 
прогресса, что позволяет быть конкурентноспособным на мировом рынке. Перенятие лучшего зарубежного 
опыта способствует усовершенствованию собственного технологического процесса и его организации. 
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УДК 656.02 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСПОРТ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕГО 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

докт. филос. наук, Юницкий А.Э., Власовец Е.Н., Шанчук А.С., , ЗАО «Струнные технологии», г. Минск 

Резюме. Транспорт и логистика играют важнейшую роль в жизни общества, обеспечивая доступ 
населения к любым объектам социальной инфраструктуры. Неоспоримая социальная значимость 
общественного и транспорта личного пользования, а также необходимость формирования рынка 
транспортных услуг, отвечающего требованиям динамично развивающегося общества, обуславливает 
необходимость внедрения инноваций в транспортную систему, как фактора повышения её 
конкурентоспособности. Белорусская разработка – транспортно-инфраструктурные комплексы ЮСТ – 
может успешно внедриться в рынок транспортных услуг, в полной мере соответствуя современным 
тенденциям развития транспортных технологий.  
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Ключевые слова: инновации, транспортная система, конкурентоспособность, пассажирские перевозки, 
эффективность. 

Введение. Рост национальной конкурентоспособности транспортной отрасли напрямую зависит от 
инновационных процессов, направленных на сбережение ресурсов, обеспечение безопасности и сохранение 
экологии страны. В последние десятилетия транспортный сектор претерпевает существенные технологические, 
правовые, социальные, качественные и количественные преобразования, радикально меняющие облик всей 
мировой транспортной системы. Любые значительные изменения на рынке создают дополнительные 
возможности для внедрения новых продуктов [1]. 

Мировой рынок ждёт появления принципиально новых инновационных транспортных технологий, которые 
соответствовали бы современным мировым тенденциям и требованиям, предъявляемым к транспортным 
технологиям: автоматизация, электрификация, безопасность во всех её аспектах, в том числе экологическая, а 
также экономическая, ресурсная эффективность и т. д.  

Основная часть. Несмотря на хорошо развитую транспортную систему Республики Беларусь, 
представленную различными видами транспорта (автомобильным, городским электрическим транспортом, 
метрополитеном, воздушным, железнодорожным, внутренним водным), в течение 2015—2022 гг. наблюдается 
сокращение объёма перевозок пассажиров (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Динамика перевозки в Республике Беларусь пассажиров всеми видами транспорта, млн человек [2] 
Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Перевозки пассажиров 
транспортом, млн человек 2094,1 1971,4 1967,4 1979,2 1995,0 1639,2 1591,6 1568,3 

 
Спрос на пассажирские перевозки общественным транспортом напрямую зависит от многочисленных 

факторов – общей численности населения, уровня занятости, числа проживающих в сельской местности, 
количества учащихся и студентов, а также повышения требований к качеству оказания транспортных услуг 
(время в пути, комфорт, удобство). 

В структуре пассажирских перевозок по видам транспорта наблюдается устойчивый рост спроса на 
пользование таксомоторным транспортом – легковые автомобили-такси, что свидетельствует о 
перераспределении спроса в сторону более мобильных и комфортных видов транспорта (рисунок 1) [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Индекс объёма пассажирских перевозок таксомоторным транспортом  

 
Согласно официальной статистике по-прежнему остаётся высоким показатель использования населением 

средств индивидуальной мобильности для осуществления поездок в трудовых и культурно-бытовых целях, в 
частности, легковых автомобилей (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Динамика количества легковых автомобилей и обеспеченности населения Республики Беларусь 
легковыми автомобилями на 1000 человек населения за период 2015—2022 гг. [2]. 
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Обеспеченность 
населения легковыми 
автомобилями на 
1000 человек 
населения 

307 311 315 321 329 325 324 323 

 
Индекс обеспеченности легковыми автомобилями населения Республики Беларусь выше аналогичного 

показателя в Российской Федерации (315 штук на 1000 человек населения) [3].  
Повышение спроса на более комфортное и быстрое перемещение и рост зависимости от личного транспорта 

приводит к увеличению числа автомобилей на дорогах общего пользования, что обуславливает формирование 
множества современных транспортных проблем: перегруженность улично-дорожных сетей; пробки и заторы; 
увеличение дорожно-транспортной аварийности; транспортные задержки. 


