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Анализируя площадь земельных участков с выявленными нарушениями земельно-
го законодательства на 100 га площади административно-территориальной единицы, 
следует отметить, что наибольшие показатели за 2013 г. отмечаются в Октябрьском 
(3,38) районе, а наименьшие (0,01) − в Петриковском и Рогачевском районах. 

Согласно приведенным данным, на территории Гомельской области сущест-
венно активизировалась работа специалистов землеустроительных служб исполни-
тельных комитетов по осуществлению государственного контроля за использовани-
ем и охраной земель и выявлению нарушений земельного законодательства. При 
этом необходимо приложить больше усилий по профилактике земельных правона-
рушений, так как одной из основных функций государственного контроля является 
превентивная − выявление причин и условий, способствующих совершению нару-
шений, и разработка и осуществление мероприятий по их предупреждению. 
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Сформировавшаяся к началу XXI в. глобальная экономика, основанная на зна-
ниях, заставляет университеты искать новые, адекватные внешним условиям модели 
развития. Новые задачи общественного развития дают университетскому сообщест-
ву дополнительные возможности для реализации его интеллектуального потенциала. 

В развитых странах университетам отводится ключевая роль экономических 
двигателей в процессах создания новых знаний, их передачи в неакадемический сек-
тор и коммерциализации. Одновременно университеты непосредственно влияют на 
развитие предпринимательского общества, обогащая студентов соответствующими 
умениями и навыками, поэтому деятельность по трансферу знаний относится к клю-
чевым компонентам развития университета. 

Трансфер знаний призван обеспечить передачу знаний, включая технологии, 
опыт и навыки, от университета к внешним заказчикам – предприятиям, обществен-
ным и государственным структурам, приводя к инновациям в экономике и общест-
венной сфере. Он возможен при условии, если в университете на самом высоком 
уровне реализуются традиционные направления деятельности – научные исследова-
ния и образование. 

Существуют различные формы трансфера знаний, такие как совместные иссле-
довательские проекты университетов и компаний (например, контрактные исследо-
вания), права на интеллектуальную собственность и дочерние предприятия, мобиль-
ность студентов и сотрудников, консалтинг и т. д., а также «легкие» формы 
трансфера знаний, такие как посещение конференций и создание электронных сетей. 
Несмотря на это разнообразие способов обмена знаниями между участниками дело-
вого процесса, управление трансфером знаний применимо только к контрактным ис-
следованиям, правам на интеллектуальную собственность и дочерним предприяти-
ям, а также, косвенно, к исследовательскому сотрудничеству. Особое внимание в 
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этих переходных процессах уделяется роли университетских организаций, зани-
мающихся трансфером знаний, так как инициативные идеи в вышеперечисленных 
областях чаще всего внедряются именно при их поддержке. 

Трансфер знаний включает в себя два основных процесса: реализацию рыноч-
но-ориентированных образовательных программ и коммерциализацию результатов 
научных исследований. 

Первый компонент трансфера знаний связан с разработкой и реализацией вос-
требованных рынком инновационных образовательных программ, позволяющих за-
казчику получить от их реализации необходимый экономический эффект.  

Процессы трансфера знаний, связанные с коммерциализацией результатов на-
учной деятельности, могут включать организацию научных исследований в рамках 
договоров, заключенных с организациями и предприятиями, использование прав ин-
теллектуальной собственности на результаты научных разработок университета (ли-
цензирование, создание спин-офф компаний), участие в национальных и региональ-
ных программах развития, работу технологических инкубаторов и научных парков. 

Выделяются следующие основные механизмы, посредством которых может 
осуществляться университетский трансфер знаний: 

– совместные и договорные научные исследования; 
– лицензирование; 
– создание инновационных предприятий (спин-аут компаний); 
– программы дополнительного профессионального образования; 
– консультативная деятельность. 
Подходы к оценке эффективности каждого из механизмов университетского 

трансфера знаний: 
Совместные и договорные научные исследования 
К совместным исследованиям относятся структурированные научно-иссле-

довательские проекты, в которых кроме самого вуза участвуют еще два или более 
партнеров и в ходе реализации которых все участники совместно работают над дос-
тижением общей цели посредством обмена знаниями, взаимного обучения и поиска 
консенсуса. 

Договорными считаются научные исследования, направленные на решение за-
дач, поставленных заказчиком. 

Для оценки успешности и значимости результатов совместных и договорных 
исследований как механизмов трансфера знаний используются количественные и 
качественные характеристики. 

К основным количественным показателям измерения эффективности данного 
механизма трансфера знаний относятся: 

– число контрактов или грантов на проведение совместных исследований; 
– стоимость/доход от реализации грантов или контрактов на проведение совме-

стных исследований; 
– занимаемая доля рынка. 
Лицензирование 
Лицензирование представляет собой заключение формального соглашения, 

обусловливающего передачу технологии от одной стороны к другой. 
Лицензирование, наряду с созданием спин-аут компаний, является действенным 

методом использования прав интеллектуальной собственности, создаваемых вузами. 
К основным количественным характеристикам данного механизма трансфера 

знаний относятся: 
– число лицензионных соглашений; 
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– доход, полученный вузом от реализации лицензионных соглашений. 
Создание инновационных предприятий (спин-аут компаний) 
Создание инновационных предприятий (или спин-акт компаний) с участием ву-

зов является одним из важнейших механизмов трансфера знаний, особенно с точки 
зрения трансфера технологий и использования прав интеллектуальной собственно-
сти. Спин-аут компании создаются в целях эксплуатации прав интеллектуальной 
собственности, созданных в вузе. 

Для оценки успешности деятельности вуза по созданию спин-аут компаний ис-
пользуются следующие количественные индикаторы: 

– объем привлеченных инвестиций; 
– размер привлеченного дохода; 
– рыночная стоимость компании; 
– количество созданных предприятий; 
– стоимость предприятий при продаже. 
Программы дополнительного профессионального образования 
Программы дополнительного профессионального образования являются инст-

рументом, с помощью которого представители профессиональной среды поддержи-
вают, совершенствуют и расширяют свои знания и навыки, а также развивают лич-
ностные характеристики, востребованные в их профессиональной деятельности. 

Таким образом, программы дополнительного профессионального образования 
могут являться важной частью университетского трансфера знаний, поскольку они 
обеспечивают прямую передачу знаний от профессорско-преподавательского соста-
ва различным профессиональным средам. 

К основным количественным характеристикам данного механизма трансфера 
знаний в университете относятся: 

– доход вуза от реализации программ дополнительного профессионального об-
разования; 

– число реализованных программ; 
– количество человек, прошедших обучение по программам. 
Консультативная деятельность 
Оказание консультативных услуг заказчикам, или консалтинг, является важным 

механизмом трансфера знаний в вузе. Консалтинг определяется как предоставление 
экспертных советов и консультаций на основе интенсивного интеллектуального 
вклада, обеспечиваемого вузом для клиента. 

Важной характерной чертой оказания консультативных услуг является обеспе-
чение прямого взаимодействия между профессорско-преподавательским составом 
вуза и представителями профессиональной среды. Благодаря этому консалтинг мо-
жет становиться базой для формирования новых долгосрочных партнерских отно-
шений с использованием других механизмов трансфера знаний. 

Для определения успешности и эффективности оказания вузом консультатив-
ных услуг как одного из механизмов трансфера знаний используются следующие 
количественные характеристики: 

– число реализуемых договоров консалтинга; 
– доход от реализации договоров консалтинга; 
– количество инновационных бизнес-проектов, появляющихся в результате реа-

лизации договоров консалтинга. 
Важнейшее значение в эффективности процессов трансфера знаний имеет на-

личие соответствующей организационной инфраструктуры в университете, выпол-
няющей роль «буфера обмена» между внешними заказчиками и подразделениями 
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университета, его преподавателями и учеными. Ключевым элементом такой инфра-
структуры является отдел трансфера знаний, цель которого заключается в раскрытии 
коммерциализуемого потенциала университета для внешних заказчиков. Специали-
сты, занимающиеся организацией трансфера знаний в университете, должны обла-
дать как навыками общения с представителями академической среды (учеными и 
преподавателями университета), так и способностью эффективно взаимодействовать 
с предприятиями и организациями, т. е. говорить на «языке бизнеса». От инициатив-
ности и профессионализма сотрудников отдела трансфера знаний во многом зависит 
эффективность университетского трансфера знаний в целом. Большую роль также 
играет создание системы мотивации сотрудников университета к участию в деятель-
ности по трансферу знаний и формирование общеуниверситетской «культуры 
трансфера знаний». 
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Одним из наиболее эффективных и современных направлений снижения энер-
гетической составляющей себестоимости выпускаемой продукции является комби-
нированное энергопроизводство на базе использования вторичных энергоресурсов 
предприятия. 

Рассмотрим целесообразность применения тригенерационной биогазовой уста-
новки, работающей на отходах мясоперерабатывающего производства ОАО «Калин-
ковичский мясокомбинат», для покрытия собственных нужд предприятия в электри-
ческой, тепловой энергии и холоде. 

В настоящее время энергоснабжение предприятия осуществляется по стандарт-
ной схеме: электроснабжение и собственная котельная. Общий коэффициент полез-
ного действия (КПД)  такой схемы составляет 58 %.  

Затраты предприятия на холодоснабжение составляют более 50 % потребляе-
мой электроэнергии, поэтому основное внимание нужно обратить на работу холо-
дильных установок.  

Модернизация предприятия ОАО «Калинковичский мясокомбинат» на базе 
тригенерационной установки позволяет организовать максимально эффективную 
схему энергоснабжения предприятия, при этом увеличив коэффициент полезного 
действия  установки до 90 %.  

В качестве электрогенерирующего оборудования на производстве ОАО «Ка-
линковичский мясокомбинат» предлагается использование когенерационного моду-
ля JMS412GS-N/B.LC производства GEJenbahcer (Австрия). 

Агрегат  характеризуется высокой удельной мощностью, высоким КПД и мо-
жет функционировать по двухфазному режиму: природный газ/биогаз. Основные 
технические показатели установки представлены  в табл. 1. 




