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так и с субъектами других блоков инновационной системы на всех уровнях. Так, например, отно-

шения между субъектами хозяйствования и университетами имеют ярко выраженную учебную 

окраску, а контакты в области научных исследований и разработок носят скорее разовый характер. 

Отмечается низкая инновационная активность промышленных предприятий и субъектов малого 

предпринимательства. 

В целом отмечается неразвитость финансового блока инновационной инфраструктуры. Финан-

сирование инновационной деятельности осуществляется в основном за счет государственных про-

грамм, функционирующие субъекты финансового блока инновационной инфраструктуры не гото-

вы вкладывать средства в рискованный инновационный бизнес, так как нет эффективно работаю-

щего законодательства, регулирующего деятельность в этой сфере. Существующая инновацион-

ная инфраструктура предоставляет недостаточно развитые механизмы коммерциализации иннова-

ций, практически отсутствуют формы финансирования, отличные от государственных (венчурное 

финансирование, лизинг, участие в акционерном капитале и т.п.). 

Таким образом, для создания успешно функционирующей инновационной инфраструктуры в 

республике предстоит решить ряд проблем, однако большая работа по созданию самих объектов 

инновационной инфраструктуры уже выполнена. 
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В условиях формирования единого рыночного пространства в масштабах всей мировой эконо-

мики принципы либеральной экономики зачастую рассматриваются как основополагающие пра-

вила осуществления интеграции в мировую экономическую систему. В то же время для экономики 

Республики Беларусь социальные цели и протекционистские меры, направленные на защиту инте-

ресов национальных производителей являются важными. Это противоречие обусловливается 

двойственным характером развития внешнеэкономической деятельности, связанной с распростра-

нением экономических отношений за пределы государства, что расширяет возможности экономи-

ческого развития субъектов хозяйствования всех уровней, и увеличивает риски, связанные с обес-

печением экономической безопасности этих субъектов. 

На экономическую безопасность региона в условиях интеграции в мировую экономику влияют 

следующие факторы: 

устойчивостью экономических систем к изменениям конъюнктуры мирового рынка и структу-

ры мирохозяйственных связей. Максимальная устойчивость обеспечивается при ориентации на 

анклавное развитие и максимальное самообеспечение производственных и потребительских цик-

лов; 

возможностями использования потенциала мировой экономической системы для компенсации 

неблагоприятных изменений состояния национальной экономики. Эти возможности увеличивают-

ся при расширении структуры внешнеэкономических связей и все более полном вовлечении наци-

онального комплекса в систему мировой экономики. [1, с. 11] 

Региональные системы в определенной мере ограничены и промежуточны, но, тем не менее, 

нельзя говорить об отсутствии в них механизма регулирования. Региональное хозяйство имеет ту П
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или иную степень самоорганизации, саморегулирования, самонастройки. В современных регионах 

сочетаются государственные и местные интересы. В этих условиях возрастает роль экономическо-

го регулирования, создания конкурентно–рыночной экономической среды как важнейшего эле-

мента самоорганизации, выхода регионов на стратегию самообеспечения, развития внешних эко-

номических связей и участия в интеграционных процессах. Особую актуальность приобретают 

проблемы защиты внутреннего рынка, формирования благоприятной нормативно–правовой сре-

ды, соответствующей современным потребностям участников внешнеторговой деятельности. В 

связи с этим, к процессу интеграции региональных экономик предъявляются определенные требо-

вания: во–первых, соответствие общегосударственной стратегии развития с учетом региональных 

особенностей; во–вторых, разграничение с государственным центром и органами местного само-

управления источников доходов, бюджетов, собственности; в–третьих, тесная связь с природно–

географическими факторами: наличие ресурсов, их объем, качество земли, природно–

климатические условия, месторасположение; в–четвертых, социальная составляющая. 

Происходящие в современной экономике изменения обусловили потребность в выявлении ин-

струментов эффективного управления экономическим развитием регионов в условиях интеграции 

в мировую экономику. Одним их таких подходов является управление развитием экономики реги-

она на основе кластерного функционирования территориальных структур хозяйства. [2, с. 21] 

Моделирование кластера в конкретном регионе, исследование регионально–отраслевого аспек-

та развития интеграционных процессов связано напрямую с развитостью экономической системы. 

В свою очередь развитость экономической системы связана с её конкурентоспособностью, кото-

рая зависит от уровня развития кластеров отдельных отраслей.  

В результате анализа отраслей экономики Брестской области можно выделить две отраслевые 

группы, которые могут составить основу для образования региональных кластеров: промышлен-

ный кластер и рекреационный кластер.  

Промышленный кластер Брестской области должен формироваться на основе отраслевых «то-

чек роста» (промышленность строительных материалов, лесная, деревообрабатывающая промыш-

ленность; пищевая промышленность) по трем основным причинам: 

– формирование агломерационной экономики, которая увеличивает концентрацию эффектив-

ных отраслей в регионах, имеющих преимущества и при некоторых внешних условиях становя-

щихся привлекательными для частного капитала; 

– минимизация цен и накоплению капитала для последующего саморазвития урбанизирован-

ных ареалов; 

– быстрый рост урбанизированных ареалов со временем увеличит распространение положи-

тельных эффектов на периферию данного региона. 

Рекреационный кластер включает: транзитный, трансграничный туризм, деловой туризм, куль-

турно–познавательный туризм, спортивный туризм, медицинский туризм, агротуризм, водный ту-

ризм, религиозный туризм. Его формированию способствует специфика Брестской области, состо-

ящая в том, что: 

– Брестчина имеет общую границу с Польшей (территория Каменецкого, Брестского р–нов), и в 

Беловежской пуще  функционирует единственный в стране  погранпереход, позволяющий пересе-

чение рубежа с Европейским Союзом пешим или велосипедным способом. Кроме того, есть 

надежда, что будет открыт еще один подобный переход на юго–западе области в д. Томашовка, 

где сходятся границы трех стран: Беларуси, Польши и Украины. 

Каменецкий и Пружанский районы входят в Еврорегион «Беловежская пуща», на базе которого 

создана одноименная туристическая зона. 

Брестский и Малоритский районы  входят в Еврорегион «Буг», где функционирует туристиче-

ская зона «Белое озеро». 

– на территории Брестской области находятся три из четырех имеющихся в республике при-

родно–естественных и природно–антропогенных объектов, имеющих глобальный статус, утвер-

жденный дипломами ЮНЕСКО. Это биологические резерваты «Беловежская пуща», «Прибужское 

Полесье» и Дуга Струве. Кроме того, глобальный статус имеют и территории Брестчины, где оби-

тают наиболее многочисленные на планете группировки редких животных.  

В результате выделения основных кластеров в Брестском регионе нельзя не отметить финансо-

вую компоненту реализации кластерной стратегии развития экономики, потому что привлечение 

инвестиций в регион – ключевой момент для кластеризации. (Рис. 1) 
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Рисунок – Финансовый механизм реализации кластерной стратегии 

развития экономики Брестской области 

Примечание – схема составлена автором 

 

Внедрение кластерных структур способствует: обеспечению конкурентоспособности продук-

ции на внутреннем и внешнем рынках; расширению экспорта произведенной продукции; внедре-

нию передовых инновационных технологий; повышению инвестиционной привлекательности 

предприятий, в том числе для иностранных инвесторов; созданию и развитию новых производств; 

расширению рынков сбыта продукции и поиску партнеров по бизнесу; модернизации основных 

фондов и технологий, обновлению производственной инфраструктуры организаций; формирова-

нию и развитию конкурентных преимуществ организаций и видов деятельности на основе реали-

зации приоритетных инновационных проектов; повышению государственной поддержки инвести-

ционно–инновационной деятельности, совершенствование механизмов предоставления государ-

ственной поддержки; увеличению количества рабочих мест; повышению качества жизни населе-

ния и т.д.[3, с. 51] 
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В Республике Беларусь разработана  концепция Государственной программы инновационного 

развития на 2016–2020 годы, в которой в качестве  проблемных обозначены  следующие вопросы 

инновационного развития страны:  

– низкий уровень инвестирования и бюджетного финансирования  инновационных проектов, а 

также недостаточное  использование прямых иностранных инвестиций, кредитов банков, в том 

числе Банка развития Республики Беларусь, собственных средств субъектов хозяйствования; 

– недостаточная эффективность научно–исследовательских и опытно–конструкторский работ, 

которая во многом связана с выбором тематики исследований и разработок на основе ранее до-

стигнутых результатов и созданных заделов, недостаточной проработкой вопросов маркетинга и 

будущей рыночной конъюнктуры; 

– преимущественное финансирование из средств местных инновационных фондов работ по 

подготовке и освоению производства (более 60%), а не внедрения инноваций; 
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