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Аннотация. На сегодняшний день в государственном регулировании 
национальной инновационной системы в Казахстане фактически не 
сформированы основы государственно-частного партнерства. Эта 
проблема очень актуальна и требует немедленного решения. 
Abstract. To date, the state regulation of the national innovation system in 
Kazakhstan has not actually formed the foundations of public-private 
partnership. This problem is very urgent and requires an immediate solution. 
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Введение 
Современное состояние казахстанской экономики характеризуется не 

развитостью инновационной деятельности, кроме того в национальной 
инновационной системе наблюдается значительное расстройство в связях 
ее элементов треугольника – государственный партнер, наука и частный 
бизнес. С целью устранения такого расстройства необходимо создать но-
вую основу в инновационных отношениях, будет обеспечивать в иннова-
ционной сфере баланс между публичными и частными интересами, станет 
залогом в функционировании рынков инноваций и предпринимательства, 
позволит привлекать инвестиции частных партнеров в инновационное 
развитие. Именно такой модели должно стать государственно-частное 
партнерство, которое будет базироваться на трех основных принципах – 
равенство, доверие, свободе договора. 

Определение понятия «национальной инновационной системы» мож-
но найти только в отчете Организации экономического сотрудничества и 
развития [1]. Согласно этой концепции, национальная инновационная 
система – представляет собой систему взаимосвязанных институтов для 
создания, хранения, передачи знаний и технологий, обладающую внут-
ренней структурой, установленной государством для воздействия на ин-
новационный процесс. 
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В национальную инновационную систему включаются следующие под-
системы: 

− государственное регулирование, состоящая из законодательных, 
структурных и функциональных институтов, устанавливающих и обеспе-
чивающих соблюдение норм, правил, требований в инновационной сфере 
и взаимодействие всех подсистем национальной инновационной системы; 

− образование, состоящих из высших учебных заведений, научно-
методических и методических учреждений, научно-производственных 
предприятий, государственных и местных органов управления образова-
нием, а также учебных заведений, которые проводят подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации кадров; 

− генерация знаний, состоящих из научных учреждений и организа-
ций независимо от формы собственности, которые осуществляют научные 
исследования и разработки и создают новые научные знания и техноло-
гии, государственные научные центры, академические и отраслевые ин-
ституты, научные подразделения высших учебных заведений, научные и 
конструкторские подразделения предприятий и т.д. 

Основная часть 
Самая распространенная форма организации государственно-

частного партнерства в инновационной сфере в настоящее время заключа-
ется в оформлении взаимоотношений сторон в пределах отдельной про-
граммы, реализуемой на основе сотрудничества частных партнеров, ис-
следовательских центров и органов государства (Австралия, Нидерланды, 
Франция). Подобные программы курируются (сопровождающиеся) орга-
нами государственной власти, в то время как для оперативного управле-
ния программами все чаще привлекаются государственные научные и ис-
следовательские центры, высшие учебные заведения и бизнес. 

По нашему мнению, во многих развитых странах наблюдается посто-
янный рост расходов государственных бюджетов на развитие науки и тех-
нологий, приходится на проекты государственно-частного партнерства. 

Успешным примером использования механизмов государственно-
частного партнерства с целью достижения поставленных целей инноваци-
онных стратегий в рамках отдельных программ и форм координации этих 
процессов есть опыт следующих стран: Австрия, Австралия, Финляндия и 
Нидерланды. 

Лидером бизнеса в инновационной сфере в Чили в течение почти 30 
лет остается основанный при паритетной участия правительства в 1976 
году «Фонд Чили», который создает новые виды бизнеса, которые осно-
ваны на основе эффективных инновационных проектов и в дальнейшем 
продает созданные компании частному бизнесу. 

Главным фактором успешности этого проекта является объединение 
предпринимателей в одну инновационную управленческую команду, ко-
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торая проявила интерес и готова нести риски не только из частных, но и 
по гражданским интересам. Фонд остается бизнес-организацией, а не го-
сударственной, несмотря на то, что он получает незначительное государ-
ственное финансирование и нуждается в одобрении государства в отдель-
ных вопросах. Деятельность фонда распространяется почти на каждый 
этап инновационного процесса – от исследования потенциальных рынков 
к созданию предприятий. Практически фонд – это посредник между госу-
дарственными органами власти и частными партнерами. Разветвленные 
структурные подразделения фонда занимаются услугами, обучением, 
управлением технологическими программами, венчурным предпринима-
тельством. 

Австралия, в которой реализовано различные схемы стимулирования 
государственно-частного партнерства в сфере инноваций, является пионе-
ром формализации подходов к сотрудничеству. Такое сотрудничество 
происходит через сеть из 90 центров, каждый из которых в среднем соче-
тает 15 партнеров, из которых 32% предприятий, 40% университетов, 24% 
государственных лаборатории). В большинстве центров государственные 
и частные партнеры объединяются в сфере научных исследований или 
внедряют кооперацию внутри государственного сектора, сочетая испол-
нителей и пользователей. 

В разрезе нашего исследования интересен также опыт развития парт-
нерства в США, подтверждением эффективности которого является уро-
вень достижений страны в социально-экономическом и технологическом 
развитии. Залогом достижений, по мнению автора, является тот факт, что 
научная деятельность рассматривается с позиции естественного общест-
венного продукта, и ее развитие определяется возможностями универси-
тетов, оплачиваются за счет налогоплательщиков. Основной задачей 
«Программы перспективных технологий» (начала свою деятельность в 
1988 году) является осуществление государственной поддержки по разра-
ботке (ранние стадии исследований) перспективных технологий для со-
вместных предприятий и консорциумов, состоящих из предприятий, на-
учных правительственных центров и университетов. Фактически, цель 
деятельности программы заключается в коммерциализации инновацион-
ных передовых технологий, которые были получены в процессе реализа-
ции проектов научно-исследовательских разработок и исследований с по-
мощью механизмов государственно-частного партнерства. В течение сво-
ей деятельности программа испытывала некоторые изменения в связи с 
изменением ориентиров стратегии развития научной сферы и сферы тех-
нологий на национальном уровне. 

Актуальным для Казахстана является также опыт развития инноваций 
в Финляндии, в которой в конце прошлого столетия была разработана 
концепция развития Национальной системы инноваций, ключевой прин-
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цип которой заключается в создании единого сбалансированного меха-
низма по применению принципов государственно-частного партнерства. 
Основа Национальной инновационной системы состоит из трех основных 
фундаментальных позиции: национальной системы образования; инфра-
структуры для содействия научным достижениям; набора политически 
социальных механизмов и правил, которые включали ряд мероприятий по 
поддержке производства инновационных товаров и услуг и повышения 
уровня генерирования знаний в вузах. 

Анализируя опыт Финляндии, необходимо сделать вывод: развитие 
страны происходило не путем создания иерархической организационной 
структуры, а путем построения организации на институциональной осно-
ве: были созданы промежуточные финансовые институты и интегрирова-
ны в Национальную инновационную систему такие конструкции, которые 
были способны создать внешнюю сетевую систему взаимодействия фак-
торов инновационной деятельности. 

Как утверждают некоторые исследователи, своим успехом Финляндия 
в инновационной сфере благодарность не только среднесрочным действи-
ям (конец прошлого века) по увеличению размеров научных разработок и 
создание высокотехнологичных отраслей экономики, в том числе инфор-
мационно-компьютерных технологий. По их утверждению, модернизация 
происходила значительно дольше, менялась политика государства в науч-
но-технологической отрасли, были созданы эффективные механизмы и 
структуры, стимулировали инновационную активность предприятий ча-
стного сектора Финляндии. 

Экономика Казахстана производит примерно 95% от объемов про-
дукции, которая относится к третьему (60%) и четвертого (35%) укладов. 
Продукция более высоких технологических укладов, к сожалению, со-
ставляет минимальный объем: 4% – для пятого и 0,1% – для шестого ук-
ладов. Увеличение внутреннего валового продукта Казахстана за счет 
внедрения новейших технологий по оценкам составляет лишь 0,7%. Для 
сравнения, в странах с развитой экономикой эти показатели достигают 
60%, а в некоторых государствах почти 90%. Вложения в инвестиции, ко-
торые будут определять пути развития будущих десятилетий и, главным 
образом, строиться стратегия развития экономики, тоже, в своем боль-
шинстве, направляются в развитие технологий низшего третьего уклада 
(75%), в то время как в область шестого уклада направляется около 0 5% 
от профинансированных инвестиций. К сожалению, 

По мнению авторов, одной из приоритетных задач интеграции Казах-
стана в современных мировых процессов является развитие государствен-
но-частного партнерства в инновационной сфере. В свою очередь, реше-
ние вопроса реформирования инновационного законодательства нуждает-
ся в системных и комплексных подходах.  
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Положительным является тот факт, что Правительством Казахстана 
было подписано распоряжение О проекте Закона Республики Казахстан 
«О государственной поддержке инновационной деятельности» Постанов-
ление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года N 651 
[2], реализация которой предполагает определение механизма государст-
венно-частного партнерства в инновационной сфере, а также коммерциа-
лизации научно-технических разработок и изобретений. 

В реализацию Стратегии «Казахстан-2050» и Плана нации «100 кон-
кретных шагов» 31 октября 2015 года принят Закон «О государственно-
частном партнерстве» (Закон о ГЧП), создавший единое правовое поле в 
сфере регулирования ГЧП. Новый закон открыл возможность реализации 
ГЧП во всех сферах экономики (за исключением отдельных объектов, пе-
речень которых определяется Правительством РК), расширил контракт-
ные формы ГЧП за счет внедрения контрактов жизненного цикла, сервис-
ных контрактов, лизинговых отношений и других.  

В выступлении Главы государства К.К. Токаева на заседании Совета на-
циональных инвесторов от 24 мая 2019 года отмечено о необходимости более 
качественно раскрывать потенциал ГЧП. В частности, Президентом поручено 
активизировать ГЧП в инфраструктуре, энергетике, промышленности, сель-
ском хозяйстве с привлечением инвесторов для реализации проектов ГЧП в 
этих отраслях. При этом отмечено, чтобы возвратность инвестиций обеспе-
чивалась не только и не столько за счет выплат из бюджета, а большей ча-
стью за счет тарифов, платных услуг и других рыночных инструментов. 

В исследованиях отечественных ученых, которые рассматривают 
партнерство в инновационной сфере как систему отношений между со-
ставляющими: государством (территориальной общиной), наукой (субъ-
ектами научной и научно-технической деятельности) и субъектами пред-
принимательства (осуществляющих производство инновационной про-
дукции и частные инвестиции в инновационную сферу) с образованием 
сложных инфраструктурных связей и гибридных организационно-
институциональных форм, способствующих активизации исследований и 
распространения инноваций. Выделение науки как отдельный элемент 
партнерства демонстрирует тенденцию к ее автономизации как сектора 
генерации знаний и повышения ее значения и влияния на общественные 
отношения в инновационной исследовательской сфере. 

Заключение 
Отсутствие четкой сложившейся национальной инновационной сфе-

ры, несовершенство нормативно-правовой базы по стимулированию на-
учной, инновационной и технической деятельности, недостаточность за-
конодательной основы государственно-частного партнерства, неразви-
тость инновационной инфраструктурной структуры и, почти, неразвитое 
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малое инновационное предпринимательство практически исключает ус-
корения развития инновационных систем на национальном уровне. 
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Аннотация. Приводится комплекс мер, направленных на повышение эф-
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Введение 
Развитие мобильных и миниатюрных средств передачи и получения 

информации существенно усложнило обеспечение самостоятельности 
студента при прохождении тестов, зачетов, экзаменов и других форм кон-
троля. Противопоставить этому явлению можно жесткий административ-
ный контроль (как это делается, например, на централизованном тестиро-
вании). Однако такой подход влечет дополнительные накладные и орга-
низационные издержки, в то время как одним из наиболее существенных 
достоинств контроля знаний в виде тестирования является его экономиче-
ская эффективность [1]. Поэтому для проведения тестирования нежела-
тельно использование каких-либо дополнительных затратных действий.  

Альтернативным способом борьбы с использованием нелегальных 
электронных средств получения информации может служить модифика-
ция самих тестовых заданий, существенно затрудняющая списывание да-
же при слабом контроле.  

Основная часть 
Основным фактором, способствующим возможности нелегального 

применения электронных средств, является достаточно большое количе-

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P050000651_
http://www.bsatu.by/ru



