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Что касается непосредственно самих проектов в Республике Беларусь, то в качестве социально–

значимых инфраструктурных проектов, которые можно было бы реализовать с использованием 

механизма ГЧП, следует предложить формирование и развитие системы сбора, переработки и 

утилизации всех видов отходов на территории Брестской области и строительство обводной доро-

ги вокруг Беловежской пущи с застройкой различных туристических объектов, предусмотренных 

в качестве приоритетных направлений развития Брестского региона до 2025 года [4]. 

Например, в России государственно–частное партнерство стало применяться сравнительно не-

давно и используется при строительстве дорог, аэропортов, детских садов, систем водоснабжения 

и водоотведения, теплоснабжения.  

К преимуществам применения механизма государственно–частного партнерства можно отне-

сти: 

 осуществление общественно–значимых проектов в наиболее короткие сроки;  

 повышение эффективности проектов за счет участия в них частного бизнеса, как правило, 

более эффективного на рынке, чем государственные институты; 

 снижение нагрузки на бюджет за счет привлечения частных средств и переложения части 

затрат на пользователей; 

 возможность привлечения лучших управленческих кадров, техники и технологий; 

 повышение качества обслуживания конечных пользователей; 

 распределение всевозможных рисков между государственным и частным партнерами.   

Государственно–частное партнерство можно назвать весьма перспективным направлением ре-

шения стоящих перед страной стратегических проблем. В ГЧП можно задействовать те преиму-

щества, которыми обладает государственный и предпринимательский сектор экономики. При та-

кой форме взаимодействия частного и государственного секторов появится возможность для част-

ного бизнеса участвовать в создании общественных благ, что для него в одиночестве было недо-

ступно [5, с.79]. 

Разумеется, что рассматриваемая форма взаимодействия государства и частного бизнеса не 

может быть единственной и даже преобладающей на современном этапе развития человеческого 

общества. Но можно с уверенностью предположить, что роль этой формы отношений будет воз-

растать по мере «прогрессивного развития производительных сил и экономических отношений» 

[6, с.193]. В противном случае нет возможности разрешить противоречие между общественным и 

частным сектором экономики, которое объективно существует.  
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Инновационный путь развития – одно из приоритетных направлений социально–

экономического развития Республики Беларусь, определенное Государственной программой ин-

новационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. и которое нашло отражение в За-
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коне «О государственной инновационной политике и  инновационной деятельности в Республике 

Беларусь» от 10 июля 2012 г. № 425 – з [1]. 

К числу важных ключевых проблем инновационной деятельности, требующих решения, отно-

сятся: 

– совершенствование нормативно–правовой базы; 

– формирование рыночных методов поддержки инновационных процессов; 

– развитие субъектов инновационной инфраструктуры с учетом стратегии инновационного раз-

вития отраслей и регионов; 

– создание системы международного сотрудничества по приоритетным направлениям развития 

научно–технического  прогресса; 

– интенсификация инновационной деятельности на основе вовлечения в инновационный про-

цесс малого и среднего бизнеса. 

Белорусская экономика достаточно открыта и в значительной степени интегрирована в евро-

пейские и мировые экономические процессы. Она имеет свои национальные конкурентные пре-

имущества: политическая и экономическая стабильность; выгодное географическое положение; 

широкий доступ к рынкам стран СНГ и дальнего зарубежья; высококвалифицированный трудо-

вой, научный и технический персонал; прогрессивное инвестиционное законодательство. Особую 

роль в повышении конкурентоспособности белорусской экономики играет рост результативности 

инновационной деятельности предприятий, отраслей, регионов, стимулирование производства но-

вой, высокотехнологичной продукции. Исследования показывают: 

– стремительно повышаются темпы инновационного развития, что отражается в сокращении 

длительности инновационных циклов с 4–х до 2–х лет в сравнении с периодом 1960–1980 годов и 

уменьшения времени окупаемости затрат на научные исследования и разработки; 

– приоритетным направлением инновационной деятельности становится научно–

технологическое развитие, резкое повышение уровня наукоемкости продукции и создание высо-

коинтеллектуальных производств; 

– научно–техническое развитие охватывает все большее число субъектов хозяйственной дея-

тельности, формируя развитую инновационную инфраструктуру, и протекает в условиях глобали-

зации мировой экономической системы; 

– основное внимание в системе регулирования инновационной деятельности уделяется про-

граммно–целевому методу, основанному на использовании целевых программ, в которых прини-

мают активное участие частные научно–исследовательские учреждения и промышленные компа-

нии, внося значительную долю своих средств в их осуществление; 

– необходимость учета особенностей регионального развития. Регион рассматривается как це-

лостная интегрированная система, в которой центральное место занимают системная техника но-

вого типа, новые технологии, новая мотивационная система. 

Инновационная деятельность является основным вектором устойчивого развития Гомельского 

региона, которая требует учета региональных особенностей и строится на трех базовых элементах: 

законодательном обеспечении, развитии инновационной инфраструктуры, насыщении сферы ин-

новаций высококвалифицированными  кадрами. 

Устойчивость инновационного развития региона следует рассматривать как систему отноше-

ний общества и государства. Формирование такой системы должно учитывать не только нацио-

нальные и региональные факторы, но и влияние глобализации на экономическое развитие (рису-

нок 1). 
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Рисунок – Формирование системы инновационного развития региона 

 

Эффективность системы устойчивого инновационного развития региона представляет собой 

сложную систему, основным показателем которой является доля затрат на исследования и разра-

ботки в валовом внутреннем продукте (наукоемкость ВВП). В Республике Беларусь данный пока-

затель составляет порядка 1%, что выступает сдерживающим фактором по ускорению разработки 

передовых отечественных технологий. По данным национального статистического комитета доля 

инновационно активных организаций в республике в 2013 году составила 21,7%. Почти пятая 

часть отгруженной продукции относится к инновационной (17,8%) [2]. В 2013 году почти 20% ор-

ганизаций промышленности Гомельской области отнесены к инновационно активным. В стране 

вне СНГ организациями промышленности Гомельской области экспортировано 19,6 % так назы-

ваемой инновационной продукции [3]. 

Беларусь – торговоориентированное государство. Торговля составляет в белорусской экономи-

ке 65,3% от уровня ВВП. 

Серьезной проблемой остается затратный подход, основанный на экстенсивных методах осу-

ществления научно–инновационной деятельности. Достаточно сказать о возрастании затрат на 

каждый рубль выполненного объема работ, на одного работника, на рубль активной части основ-

ных производственных средств. 

Важной особенностью современной стратегии инновационного развития, реализуемой как на 

уровне государства, так и на уровне региона и предприятия, является определение приоритетных 

направлений этого развития, круг которых постоянно расширяется с возрастанием объема новых 

научных знаний и углублением связей в цепочке «наука → техника → производство». Определе-

ние приоритетных направлений и темпов развития науки и техники должно опираться на анализ 

результатов прогнозирования этого развития во взаимосвязи с экономическим развитием. 

Меры и механизмы, обеспечивающие эффективность устойчивого инновационного развития, 

требуют объективного и всестороннего мониторинга, позволяющего оценить и контролировать 

состояние системы по наиболее значимым научно–обоснованным критериям. К их числу следует 

отнести как те, которые предусмотрены статистической отчетностью и рассчитанные на их основе 
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удельные показатели, так и проблемы развития инновационной  инфраструктуры, привлечения 

иностранных инвестиций, повышения отдачи региональных научно–технических программ, обес-

печения налоговой, материальной, финансовой или иной  поддержки инновационной деятельности 

на государственном уровне. 
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Под инновационной активностью следует понимать интенсивность осуществления организа-

циями инновационной деятельности, т.е. интенсивность осуществления деятельности по разработ-

ке и вовлечению новых технологий или усовершенствованных продуктов в хозяйственный оборот. 

Инновационно–активная организация – это организация, осуществляющая затраты на техноло-

гические инновации. Организации, осуществляющие технологические инновации – организации, 

ведущие разработку и внедрение новых или усовершенствованных продуктов, технологических 

процессов. 

На наш взгляд, прежде чем давать оценку инновационной активности отдельным организаци-

ям, необходимо представить общую картину инновационной активности на макроуровне стра-

ны. Анализ инновационной активности промышленности Республики Беларусь по видам эконо-

мической деятельности позволяет достаточно объективно охарактеризовать масштабы, особенно-

сти направления и тенденции их развития. 

Информационной базой для написания данной статьи послужили республиканские и областные 

статистические сборники, отчеты ведомственных структур, а также научные публикации отече-

ственных и зарубежных исследователей. Временной лаг анализа: 2011–2013 г. 

Структура общего объема промышленного производства по видам экономической деятельно-

сти незначительно изменилась. Наибольший удельный вес в общем объеме производства наблю-

дался по подсекции «Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака», а низкий 

удельный вес сохранялся по подсекции «Целлюлозно–бумажное производство». Анализ структу-

ры показывает, что доля подсекции «Текстильное и швейное производство» в общем объеме про-

мышленного производства за исследуемый период в среднем не превышала 3,5% и составила 

3,1%. 

По удельному весу организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе 

организаций по видам экономической деятельности, отмечается снижение их доли в промышлен-

ности. Высокая доля технологических инноваций сохранялась по подсекциям «Химическое произ-

водство», «Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов», «Производство электро-

оборудования» в среднем 42% и 53% соответственно. Удельный вес организаций, осуществляю-

щих технологические инновации по подсекции «Текстильное и швейное производство» в среднем 

за 2011–2013 годы составил 14,1% [1, с.56]. 

Результаты анализа структуры объема отгруженной инновационной продукции организациями 

промышленности свидетельствуют о сохранении в 2013 году удельного веса на уровне 17,8% по 

сравнению с 2012 г. Однако, по отдельным видам экономической деятельности по структуре объ-

ема отгруженной инновационной продукции организациями промышленности наблюдались зна-

чительные диспропорции. Нарастающее увеличение удельного веса отгруженной инновационной 

продукции как видим, наблюдалось по следующим подсекциям промышленности: «Производство 
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