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В настоящее время дорожная отрасль Рес-

публики Беларусь оказалась в непростом поло-
жении. Рост цен на энергоносители выдвигает 
на первый план проблему снижения энергоем-
кости производства. Сокращающееся финанси-
рование дорожных работ не позволяет прово-
дить ремонтные мероприятия в требуемых объ-
емах. Кроме того, очень высоки ожидания 
пользователей дорог. Стремительные темпы 
автомобилизации привели к появлению в стра-
не большого количества автовладельцев, каж-
дый из которых ожидает от дорог максималь-
ных потребительских качеств. Хорошее со-
стояние дорог также необходимо и для 
создания положительного имиджа Республики 
Беларусь как транзитного государства. 

Такой сложный комплекс проблем и проти-
воречий невозможно разрешить, продолжая 
работать с использованием только традицион-
ных технологий, материалов, форм и методов 
организации производства. 

Один из основных выходов из данной си-
туации – скорейший переход организаций до-
рожной отрасли на путь инновационного раз-
вития. Не следует забывать, что инновацион-
ные процессы, их воплощение в новых 
продуктах и технике являются основой эконо-
мического развития. Под инновационным про-
цессом понимается подготовка и осуществле-
ние инновационных изменений, он состоит из 
взаимосвязанных фаз, образующих единое, 
комплексное целое. В результате этого процес-
са появляется реализованное, использованное 
соответствующее изменение – инновация. Важ- 
но отметить также, что для осуществления ин-

новационного процесса большое значение име-
ет распространение во времени уже однажды 
освоенной и использованной инновации в но-
вых условиях или местах применения [1]. 

В мировой экономической литературе «ин-
новация» понимается как превращение потен-
циального научно-технического прогресса в 
реальный, воплощающийся в новых продуктах 
и технологиях. В соответствии с международ-
ными стандартами понятие «инновация» опре-
деляется как конечный результат инновацион-
ной деятельности, получивший воплощение  
в виде нового или усовершенствованного про-
дукта, внедренного на рынке, нового или усо-
вершенствованного технологического процес-
са, используемого в практической деятельности 
либо в новом подходе к социальным услу- 
гам [2]. 

Таким образом, инновационный процесс 
связан с созданием, освоением и распростране-
нием инноваций. В литературе различают так-
же понятия новшества и нововведения. Новше-
ством может быть новый порядок, новый ме-
тод, или изобретение. Нововведение означает, 
что новшество используется. С момента приня-
тия к распространению новшество приобретает 
новое качество и становится инновацией [3]. 

Следовательно, научно-технические инно-
вации должны: 

• обладать новизной; 
• удовлетворять рыночному спросу; 
• приносить прибыль производителю. 
Использование многих технологий и мате-

риалов, которые в настоящий момент получили 
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широкое распространение, в свое время было в 
дорожной отрасли инновационным. В качестве 
примера можно назвать применение битумных 
эмульсий, модифицированных вяжущих, тех-
нологию поверхностной обработки с синхрон-
ным распределением вяжущего. 

Хорошим примером инноваций последнего 
времени можно назвать внедрение технологии 
холодных литых асфальтобетонных смесей, 
дорожных измерительных станций, тросовых 
ограждений нового поколения. 

Эффект от инноваций мог бы быть значи-
тельно большим. Подавляющее большинство 
инноваций начинаются по инициативе «свер-
ху». Однако на подлинный путь инновационно-
го развития нельзя стать по команде. Для этого 
необходима «критическая масса» подготовлен-
ных специалистов на всех уровнях, готовых к 
внедрению инноваций и понимающих их необ-
ходимость. 

Подготовка таких специалистов требует 
времени и средств. Логично было бы предпо-
ложить, что уже из стен вуза должны выходить 
специалисты, полностью готовые к внедрению 
инноваций. Так, к сожалению, не происходит. 
И прежде всего потому, что у вуза несколько 
другие задачи, состоящие в первую очередь в 
том, чтобы заложить фундамент профессио-
нальных знаний, научить основам их практиче-
ского применения. Известный французский фи-
зик Луи де Бройль отмечал в свое время, что 
преподаватель в ходе обучения концентрирует 
свое внимание на известных явлениях, так как 
вынужден стремиться к канонизации знаний, в 
то время как исследователь склонен интересо-
ваться неизвестными сторонами процессов  
и явлений [4]. 

Кроме того, пройдет еще несколько лет, 
прежде чем молодой специалист дорастет до 
тех должностей, находясь на которых сможет 
принимать реальные решения и активно воз-
действовать на процесс по внедрению иннова-
ций. До этого времени влияние специалиста 
несколько ограничено. 

Это означает, что в данной случае наиболее 
приемлема подготовка к деятельности по вне-
дрению инноваций тех специалистов, которые 
уже работают на производстве – руководителей 
организаций, руководителей среднего звена, 
специалистов   из  числа   резерва  руководящих  

кадров. Такая подготовка должна осуществ-
ляться в рамках последипломного образования. 
Говоря о последипломном образовании, мы 
вкладываем в это понятие несколько иной 
смысл, чем обычно ему придается. Так, в США, 
странах Западной Европы, бывшего СССР по-
следипломное образование – это, в первую оче-
редь, получение ученой степени. Например,  
в учебных заведениях США существуют ком-
бинированные graduate программы, срок обу-
чения по которым составляет обычно пять лет. 
Человек, имеющий степень магистра или ди-
плом о высшем образовании, может получить 
степень M.A./M.S./M.B.A. уже после двух лет 
обучения и, не прерывая учебного процесса, 
продолжить работу для получения степени 
Ph.D или Ed.D. Кроме того, существуют вечер-
ние программы обучения, при каждом крупном 
университете – особые отделения Extension для 
повышения квалификации и дополнительной 
последипломной подготовки специалистов на 
период от 6 месяцев до 2,5 лет. Занятия ведут 
профессионалы, и выпускники приобретают 
именно практические навыки работы в опреде-
ленных сферах [5]. 

В Великобритании курсы последипломного 
обучения обеспечивают подготовку очень вы-
сокого уровня и дают возможность проведения 
серьезной исследовательской работы. Так сло-
жилось исторически, что структура системы 
образования в этой стране позволяет британ-
ским университетам с высокой степенью само-
стоятельности формировать учебные програм-
мы последипломного обучения. Соблюдение 
единых общеуниверситетских стандартов обес-
печивается практикой приглашения независи-
мых экзаменаторов. Для поступления на курс 
последипломного обучения необходимо иметь 
ученую степень первой ступени по соответст-
вующей дисциплине (т. е. для того чтобы полу-
чить степень магистра, необходимо обладать 
эквивалентом степени бакалавра) [5]. 

Подобная система всегда существовала и  
у нас – это подготовка научных кадров высшей 
квалификации, т. е. аспирантура, докторантура, 
а также добавившаяся в последние годы маги-
стратура. Но аудитория такого образования 
чрезвычайно узка – дипломированными уче-
ными становится лишь ничтожная часть от об-
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щего количества специалистов с высшим обра-
зованием, работающих на производстве. 

Другой формой получения дополнительного 
образования в наших условиях являлись разно-
образные курсы повышения квалификации, се-
минары, школы передового опыта и т. п. В то 
же время их эпизодический и несистемный ха-
рактер не позволяет говорить о них как о пол-
ноценном последипломном образовании. Кро-
ме того, специалист мог всю жизнь проработать 
на производстве, так и не побывав ни на одних 
курсах. 

В идеальном же случае образование отдель-
ного человека не должно прекращаться нико-
гда. В первую очередь в этом должен быть за-
интересован сам специалист. Однако на прак-
тике часто приходится иметь дело с тем, что 
выпускник вуза, придя на производство, зани-
мается какой-то одной узкой проблемой. Все 
остальные знания, приобретенные в вузе, явля-
ются невостребованными и утрачиваются уже 
через несколько лет. Человек может мастерски 
выполнять возложенные на него обязанности, 
но ничего сверх того. По сути, он становится 
ремесленником, хоть и с высшим образовани-
ем. Особенно неблагоприятным является тот 
факт, что подобное положение дел со временем 
начинает устраивать и самого работника, и ру-
ководство предприятия. В этом случае потреб-
ность в дополнительном образовании просто не 
ощущается. В лучшем случае востребованным 
является только то, что непосредственно каса-
ется выполняемых обязанностей. 

В настоящее время в Республике Беларусь 
подготовка специалистов для дорожной отрас-
ли ведется в пяти высших учебных заведениях, 
одном среднеспециальном, а также в отрасле-
вом учебном центре «Белдорстрой», в котором 
организованы подготовка по рабочим специ-
альностям и повышение квалификации спе- 
циалистов с высшим образованием. Других 
учебных заведений нет, и это означает, что  
в настоящий момент у нас не существует обра-
зовательного учреждения, способного подгото-
вить для дорожной отрасли такое количество 
специалистов, с которым можно переходить на 
путь инновационного развития. 

В чем видится выход из сложившейся си-
туации? По нашему мнению, следует говорить 
о необходимости создания учебного заведения 

нового типа. Такое учебное заведение должно 
быть ориентировано на последипломное обра-
зование, которое имеет выраженный инноваци-
онный характер, направлено на всестороннее 
изучение и немедленное внедрение новшеств. 
Подчеркиваем, что имеется в виду не эпизоди-
ческое получение работником новых умений в 
рамках своей специальности или знакомство с 
новой информацией, а именно целенаправлен-
ное системное образование по разработанным 
программам. Как минимум раз в три года через 
образовательную программу продолжительно-
стью от двух до трех недель должны проходить 
специалисты всех уровней – от мастеров до ру-
ководителей организаций. 

Существенным является вопрос о том, как 
должен быть организован учебный процесс  
в подобном образовательном учреждении.  
К примеру, во многих образовательных центрах 
по профессиональному последипломному обра-
зованию процесс выглядит как набор всевоз-
можных курсов разной продолжительности. 
Занятия на них ведут привлекаемые со стороны 
специалисты, а подчиненность общей системе 
довольно слабая. В чем недостатки такого ме-
тода? При такой организации не достигается 
стратегическая цель, так как привлеченные со 
стороны на короткий срок работники не знако-
мы с задачами организации. На таких работни-
ков в общем случае невозможно влиять, они не 
заинтересованы в достижении стратегических 
целей. В лучшем случае при подобной органи-
зации учебного процесса можно достичь неко-
торых тактических целей, не более. 

В данном контексте вопрос о задачах чрез-
вычайно важен, так как это внешнее и внутрен-
нее оправдание его существования. Они пред-
ставляют собой способ донесения до общест-
венности смысла деятельности предприятия, 
содержат информацию о том, что представляет 
собой предприятие и для чего оно существует. 
Для внешних заинтересованных групп заявле-
ние о миссии несет информацию о намерении 
предприятия, а также об обоснованности его 
действий. Если все в порядке, то общество в 
целом благосклонно относится к предприятию. 
Четко сформулированная, привлекательная 
миссия положительно воздействует не только 
на окружение, но и на сотрудников, способст-
вует повышению степени их вовлеченности  
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в общее дело. Поэтому миссия должна быть 
привлекательной, индивидуальной, отличаю-
щей предприятие от других [6]. 

Миссией такого учебного заведения, о кото-
ром мы говорим, может стать следующее заяв-
ление: «Поиск новшеств, пригодных для вне-
дрения во всех сферах деятельности дорожной 
отрасли, обучение специалистов отрасли при-
менению этих новшеств, способствование их 
внедрению». 

По нашему мнению, для осуществления по-
добной миссии основу образовательного учре-
ждения должен составлять штатный коллектив. 
Требования к таким работникам чрезвычай- 
но высоки: они должны быть ориентированы  
на поиск и внедрение нового, с высокой ско- 
ростью усваивать новые идеи, критически их  
осмысливать, уметь донести их до других, уметь 
самим генерировать новые идеи и готовность  
самим постоянно учиться, должны иметь ме- 
тодические навыки и широкий кругозор, т. е.  
обладать всеми качествами инновационного  
менеджера. 

Термин «инновационный менеджер» сего-
дня не имеет применения в дорожной отрасли 
республики. В общем случае инновационные 
менеджеры могут действовать в различных ор-
ганизационных структурах (Академии наук, 
вузах, научных обществах, исследовательских 
организациях, конструкторских бюро и др.), 
создавая творческие коллективы, занимаясь 
поиском и распространением новшеств, фор-
мированием портфеля заказов на научные ис-
следования и разработки. Они управляют науч-
ными коллективами, координируют научные 
исследования. Все это определяет высокие тре-
бования к инновационным менеджерам: они 
должны обладать научно-техническим и эко-
номико-психологическим потенциалом, инже-
нерно-экономическими знаниями, качествами 
традиционного менеджера и ученого-исследо- 
вателя, быть квалифицированными экономи-
стами, способными оценить эффективность но-
вовведений [1]. 

Наличие штатного коллектива не исключает 
привлечения сторонних преподавателей. Одна-
ко этот процесс не должен стать стихийным и 
неуправляемым, а должен осуществляться в 
соответствии с миссией организации и страте-
гическими целями. 

Уже сейчас имеется множество новшеств, 
которые ждут своего внедрения или дальней-
шего развития в дорожной отрасли. Это новые 
технологии асфальтоукладки, новые методы и 
технологии обеспечения безопасности движе-
ния, современные прогрессивные методы орга-
низации производства, например метод управ-
ления проектами, и многое другое. 

Многие новшества, способные приносить 
немалую прибыль немедленно после их вне-
дрения, не находят применения только по од-
ной причине – о них не знают. 

А ведь определяющим в формировании 
конкурентоспособной научно-технической по-
литики организации служит то обстоятельство, 
что средства в развитие и освоение продукта 
нужно вкладывать значительно раньше, чем 
будет получен реальный эффект в виде завое-
ваний прочный позиций на рынке. Поэтому 
стратегическое планирование инновационной 
деятельности требует достоверного выявления 
и прогнозирования тенденций развития каждо-
го поколения соответствующей техники на всех 
стадиях его жизненного цикла. Необходимо 
знать, в какой момент предлагаемое к освоению 
поколение техники достигнет максимума раз-
вития, когда к этой стадии придет конкури-
рующий продукт, когда целесообразно начать 
освоение, когда – расширение, а когда наступит 
спад производства. 

 
В Ы В О Д Ы 

 
1. В современных условиях одним из основ-

ных условий повышения конкурентоспособно-
сти предприятий дорожной отрасли является 
инновационный путь развития, который будет 
возможным только при наличии достаточного 
количества специалистов, имеющих качества 
инновационного менеджера.  

2. Для подготовки таких специалистов не-
обходимо создание учебного заведения после-
дипломного образования нового типа, задачей 
которого должен быть поиск новшеств, при-
годных для внедрения во всех сферах деятель-
ности дорожной отрасли, обучение специали-
стов отрасли применению этих новшеств, спо-
собствование их внедрению. 

3. Основу подобного образовательного уч-
реждения должен составлять штатный коллек-
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тив, сотрудники которого должны сами обла-
дать качествами инновационного менеджера. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТОПЛИВОИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ 

 
Канд. экон. наук, доц. НАГОРНОВ В. Н., КРАВЧЕНКО В. В. 

 
Институт экономики НАН Беларуси 

 
Обеспечение устойчивого социально-эко- 

номического инновационного развития Респуб-
лики Беларусь требует привлечения в экономи-
ку дополнительных объемов топливно-энер- 
гетических ресурсов (ТЭР). Вместе с тем по-
вышение эффективности использования ТЭР 
позволяет одновременно уменьшить валовое 
потребление ТЭР при росте валового внутрен-
него продукта (ВВП) и способствовать сокра-
щению выбросов вредных веществ. Так как бо- 
лее трети валового потребления ТЭР использу-
ется для производства тепловой и электри- 
ческой энергии в системе ГПО «Белэнерго»1, 
актуальной становится разработка показателей 
эффективности работы энергосистемы, из ко-
торых в качестве основного показателя может 
быть выбран коэффициент топливоиспользо- 
вания [1]. 

Республика  Беларусь   обладает  ограничен- 
ными собственными первичными топливно-
энергетическими ресурсами (в 2005 г. данная 
величина составляла порядка 14,4 % валового 

потребления ТЭР), а остальные импортирует  
в основном из России, затрачивая на это свыше 
18 % ВВП в год с прогнозом на увеличение в 
связи с удорожанием цен на топливно-энер- 
гетические ресурсы. При общем потреблении 
34,65 млрд кВт·ч в 2005 г. на собственных теп-
ловых электрических станциях ГПО «Белэнер-
го» было выработано 30,11 млрд кВт·ч при 
среднегодовом коэффициенте использования 
установленной мощности около 30 %. 

ГПО «Белэнерго» потребляет около 14,2 млн 
т у. т. в год для производства тепловой и элек-
трической энергии. Примерно столько же ТЭР 
потребляет и жилищно-коммунальный сектор 
республики. ГПО «Белэнерго» централизован- 
но производит около 35,44 млн Гкал тепло- 
вой энергии при общем потреблении порядка 
73,5 млн Гкал. При этом 50 % электроэнергии 
производится на конденсационных электриче-
ских станциях (КЭС), а остальная часть – на теп- 
лоэлектроцентралях (ТЭЦ), где электроэнергия 
производится по комбинированному циклу, что 

___________ 
 

1 Наименование «ГПО» применяется по отношению к периоду деятельности с 01.01.2007. По отношению к предыдуще-
му году употребляется наименование «концерн». 
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