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многие после него захотят купить полную путевку и отдохнуть в санатории. Чтобы 
данное мероприятие было востребованным и принесло санаторию прибыль, следует 
заранее информировать работников завода «Гомсельмаш» о его проведении. Необ-
ходимо подробно описать программу данного мероприятия и сообщить его стои-
мость. Так как многие работают на заводе достаточно давно и успели завязать хоро-
шие дружеские отношения, их заинтересует возможность совместного проведения 
Нового года. Согласно проведенному опросу работников Гомсельмаша и жителей г. 
Гомеля, многие хотели бы взять с собой на данное мероприятие свои семьи, а это 
значительно увеличит количество людей, а соответственно и увеличит размер при-
были для санатория. Если данное мероприятие будет пользоваться успехом, то его 
можно будет проводить ежегодно. Это позволит получать санаторию дополнитель-
ные денежные средства для постепенного погашения убытка, а также совместное 
проведение праздников еще больше сплотит работников завода «Гомсельмаш», а это 
будет положительно сказываться на их деятельности. 
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Инновационное развитие и повышение конкурентоспособности экономики уже 
второе пятилетие являются национальным приоритетом Беларуси. Перевод отечест-
венной экономики на путь инноваций вызван тенденциями технологического отста-
вания от высокоразвитых стран и обеспечения устойчивого экономического роста. 

Мировой опыт говорит о том, что инновации являются важной составляющей в 
преодолении кризисных ситуаций и решении социально-экономических задач ре-
гиона. Они направлены на повышение конкурентоспособности предприятий, товаров 
и услуг, уровня жизни населения и обеспечение экономического роста и безопасно-
сти страны (технологической, оборонной, продовольственной, финансовой и др.) 

Инновационная деятельность – это процесс создания и внедрения новых това-
ров и услуг, разработка и внедрение новых промышленных технологий, их коммер-
циализация, которая обеспечивает доходы и формирует конкурентную позицию 
фирм и экономики в целом. Инновационная деятельность включает генерацию идей, 
профессиональную подготовку (переподготовку) персонала; инновации в производ-
стве и реализации продуктов и услуг; управление, организацию финансирования, 
разработку нормативно-правовой базы и другие элементы организационной инфра-
структуры. Инновационная активность предприятий – это действия, направленные 
на обладание инновациями, новшествами, знаниями или системой знаний. 

Вопросам инновационного развития республики посвящены публикации 
И. Войтова, А. И. Жука, М. В. Мясниковича, А. Якобсона и др. В отдельных публи-
кациях инновации обсуждаются на уровне хозяйственных субъектов. И практически 
отсутствует анализ инновационной активности регионов республики. 

Исходя из значимости инновационного развития экономики, целью данной ра-
боты является анализ инновационной составляющей Гомельской области, ее про-
блемы и прогнозные направления. 

Для характеристики уровня инновационной активности региона рассмотрим 
место региона в республике. По численности организаций, выполняющих научные 
исследования и разработки, Гомельская область занимает первое место, исключая 
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г. Минск. За период 2000–2010 гг. количество таких организаций в регионе состави-
ло 27–32. Доля их к 2010 г. в общем объеме по республике возросла незначительно. 

Преобладающим видом в Гомельской области были и остаются научно-
исследовательские организации, доля которых от общей численности составляет 
21,4–37,0 % и имеет тенденцию роста. В республике наоборот количество таких ор-
ганизаций уменьшается. Так, максимальное число научно-исследовательских орга-
низаций было в 2006 г. и составляло 180. В последующие годы оно постепенно сни-
жалось и в 2010 г. осталось только 122 организации. 

На втором месте находятся конструкторские, проектно-конструкторские, техно-
логические организации, удельный вес их по сравнению с 2000 г. снизился более чем в 
два раза. Такого же типа организации в строительстве практически отсутствуют.  

Промышленные организации Гомельщины, выполняющие научные исследова-
ния и разработки, немногочисленны, их доля с 22,2 % в 2005 г. снизилась до 15,6 % 
в 2010 г.  

Учреждения обеспечивающие получение высшего образования, по региону со-
ставляют 18,8 %, а по республике только 9,6 % в общей численности научных орга-
низаций. 

Таким образом, в проведении научных исследований и разработок основная до-
ля приходится на предпринимательские организации – в сумме конструкторские, 
проектно-конструкторские, технологические и промышленные организации. 

Персонал, занятый научными разработками и исследованиями, – это лица, чья 
систематическая творческая деятельность ставит целью увеличение и расширение 
научных знаний и поиск новых областей их применения. Его общая численность ко-
лебалась от 2701 человек в 2006 г. до 3060 – в 2010 г. и составила 9,0–10,0 % от та-
ковой по республике. Преобладающей категорией являются исследователи – работ-
ники, профессионально занимающиеся научными исследованиями и разработками, 
их доля 7–8 %. Значительно меньше техников, которые под управлением исследова-
телей обеспечивают выполнение технической части науки. В области разработки 
инноваций на одного технического работника приходится порядка восьми исследо-
вателей. В то же время значительным по численности является вспомогательный 
персонал – работники финансовых, планово-экономических, патентных служб.  

По численности персонала, занятого научными разработками и исследования-
ми, Гомельская область в республике занимает второе место после г. Минска. 

Больше всего исследователей занято в области технических и естественных на-
ук и единицы – в общественных и гуманитарных. Даже в такой приоритетной в про-
шлом пятилетии отрасли как сельское хозяйство научный потенциал области в 2007–
2010 гг. представлен одним доктором наук и 13–19 кандидатами. 

Финансирование науки из средств республиканского бюджета в 2000 г. соста-
вило 0,39 % к ВВП, а в 2009 только 0,3 %. 

За исследуемый период наблюдался рост внутренних затрат на научные иссле-
дования и разработки как по секторам деятельности, так и по видам работ. Особенно 
значимо увеличились в регионе текущие затраты на прикладные научные исследова-
ния. Однако преобладающими были затраты на приобретение машин и оборудова-
ния и минимальными – на новые технологии, обучение и подготовку персонала, 
маркетинговые исследования. 

Высокие технологии, наукоемкость продукции дают возможность хозяйствен-
ным субъектам снизить затраты на производство, повысить качество продукции, т. е. 
улучшить ее экономические и потребительские характеристики, вывести в разряд 
конкурентоспособной продукции. В аспекте инноваций значимый экономический 
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эффект от вложений надо ожидать при наукоемкости не ниже 1,5–2,0 %, в то время 
как в последние годы ее уровень составляет 0,76–0,85 %. 

Предприятия Гомельщины в вопросе инноваций больше внимания уделяли но-
вой продукции. 

На уровне региона повышению конкурентоспособности экономики и ее инно-
вационной составляющей в целом, предприятий и продукции (услуг) могут способ-
ствовать: 

– в первую очередь – формирование конкурентоспособного человеческого ка-
питала, для чего необходимо создание определенных экономических и социальных 
условий; 

– формирование региональной инновационной системы с эффективным меха-
низмом стимулирования инноваций; 

– ускоренное развитие ресурсосберегающих, наукоемких прогрессивных техно-
логий, продуктов, услуг; 

– увеличение доли инновационно активных предприятий; 
– выполнение регионом республиканского плана по отгрузке инновационной 

продукции до 20 % общего объема отгруженной продукции; 
– применение мер льготирования предприятий, активно вводящих инновации.  
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Анализ демографической ситуации всегда начинают с динамики численности 
населения. Численность населения используется: в качестве критерия отнесения на-
селенного пункта к категории городского поселения; для получения определенных 
государственных субсидий и прав административных территорий в ряде стран в за-
висимости от численности населения; с целью оценки мощи государства в зависимо-
сти от численности его граждан; для расчета относительных показателей, характери-
зующих интенсивность демографических процессов. 

Выделяют следующие факторы, влияющие на изменение численности населе-
ния [2]: уровень рождаемости и уровень смертности; уровень миграции населения в 
страну или из страны; воздействие социально-экономических условий жизни людей, 
их хозяйственной деятельности; уровень развития производства. 

На наш взгляд наиболее значимыми факторами являются: 
 «Индекс реальной заработной платы» – характеризует покупательную спо-

собность заработной платы.  
 «Коэффициент младенческой смертности (на 1000 родившихся)» – показа-

тель, определяющий уровень смертности детей в возрасте до одного года.  
 «Численность занятого населения (млн человек)» – включает как работающих 

по найму, так и работающих не по найму во всех секторах экономики.  
 «Уровень безработицы» – показатель, отражающий отношение числа безра-

ботных к численности экономически активного населения. 
 «Численность пенсионеров по инвалидности (тыс. человек)» – число лиц, по-

лучающих ежемесячно выплаты инвалидам с детства, инвалидам и престарелым при 




