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образом, нормативно-правовые документы отражают тенденцию формиро-
вания правовой базы, обеспечивающей применение кластерного подхода в 
Республике Беларусь [1]. 
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Для Республики Беларусь развитие кластеров с максимальной степенью 
специализации и интеграционной кооперации производства является акту-
альной задачей, так как преимущества от создания кластеров распростра-
няются на все уровни национальной экономики. Особенно актуальны кла-
стерные структуры в инновационной сфере Республике Беларусь, так как их 
формирование позволит: расширить номенклатуру выпускаемой наукоемкой 
продукции; повысить конкурентоспособность продукции за счет внедрения 
наукоемких технологий; снизить затраты и повысить качество соответству-
ющих наукоемких услуг за счет эффекта синергии и унификации подходов 
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в качестве, логистике, инжиниринге, информационных технологиях; бы-
стро реагировать на рыночные изменения благодаря узкой специализации 
[1, с. 313]. 

Кластерная форма организации взаимодействия хозяйствующих субъек-
тов и управления есть не что иное, как модернизация, качественное развитие 
экономики.

Гипотетически можно предположить, что каждое предприятие может 
усилить свою устойчивость, войдя в определенный кластер городского, рай-
онного, регионального либо межрегионального уровня. Это означает, что 
местоположение предприятия и способность извлечь дополнительные кон-
курентные преимущества из региональной среды влияют на его конкуренто-
способность и устойчивость [2, с. 101].

В настоящее время в системе функционирования научно-исследова-
тельского комплекса и промышленных предприятий сложились отношения 
следующего характера: промышленные предприятия нуждаются в иннова-
ционных продуктах различного типа в виде законченных разработок с ми-
нимальными материальными и временными затратами на внедрение в суще-
ствующий производственный процесс. При этом у большинства предприя-
тий отсутствуют специализированные структурные подразделения, которые 
выполняют научно-исследовательскую деятельность с целью создания или 
освоения нововведений. Поэтому зачастую даже самые эффективные ин-
новации не находят применения в реальном секторе экономики. В данной 
ситуации предлагается использовать кластерный подход в развитии нацио-
нальной экономики.

Наиболее адаптированными к современным условиям являются класте-
ры, в которых взаимодействие научных организаций, малого и крупного 
бизнеса приводит к формированию долгосрочных партнерских отношений с 
целью повышения их конкурентоспособности за счет инновационной актив-
ности, информационного и технологического обмена, вовлечения интеллек-
туальных и материальных ресурсов из различных источников. 

Для создания инновационных кластеров необходимо сформировать ин-
струменты кластерного развития, создать инфраструктуру поддержки, разра-
ботать методику проведения мониторинга кластерного развития, определить 
систему стимулирования инновационной активности предприятий, входя-
щих в кластер. К инструментам кластерного развития относятся: поддержка 
трансфера знаний и технологий; формирование программ переподготовки 
инновационных кадров; развитие брэндинга; содействие технологическому 
перевооружению предприятий; развитие межрегионального и международ-
ного обмена инновациями; организация централизованного привлечения ин-
вестиций и субсидирование инновационных проектов.

Особенность процесса кластеризации Республики Беларусь заключается 
в выработке селективной инновационно-инвестиционной стратегии, которая 
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найдет выражение в национальных и региональных инновационных и инве-
стиционных программах и крупных проектах, рассчитанных на длительный 
период и охватывающих все стадии технологического цикла. Подобная стра-
тегия будет способствовать отбору приоритетных производств, где концен-
трация ресурсов сможет в сравнительно короткий срок обеспечить создание 
кластера.

Литература
1. Рутко, Д. Ф. Кластеры как перспективная форма развития инновационной 

деятельности в Республике Беларусь» // Материалы международной научно-
практической конференции «2-й Белорусский инновационный форум» / сост. 
В. В. Гончаров [и др.] ; под ред. И. В. Войтова. – Минск : Ковчег, 2011. – 917 с. : 
ил. – С. 312–316.

2. Авдейчик О. В. Региональный инновационный кластер. Методоло-
гия формирования и опыт функционирования / О. В. Авдейчик, В. К. Пестис, 
В. А. Струк. – Гродно : ГГАУ, 2009. – 391 с.

Банковская система Беларуси и ЕЭП: 
проблемы и перспективы

Левкович М. П., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Бобровская Ж.В., канд. эк. наук, доц.

Финансово-экономические кризисы последних лет оказали негативное 
влияние на банковскую систему Республики Беларусь, увеличили риски. 
Интеграционные процессы с Россией и Казахстаном в рамках Единого эко-
номического пространства (далее – ЕЭП) вызывают необходимость прини-
мать активные действия, направленные на сближение банковской системы 
Беларуси и банковских систем стран ЕЭП. 

Для исследования банковских систем рассмотрены две основные группы 
проблем – институционального и финансового характера.

Наибольшее количество банков на 100 тыс. человек приходится на Рос-
сию – 0,6 банка. В Беларуси этот показатель составляет 0,3, в Казахстане – 
0,2 банка. В развитых странах оптимальным считается наличие одного кре-
дитного учреждения на 100 тыс. человек. Низкое значение этого показателя 
в Беларуси является следствием невысокой инвестиционной привлекатель-
ности банковской системы республики – кредитный рейтинг банковской си-
стемы Беларуси по оценке международного рейтингового агентства Standard 
& Poor’s установлен на значении «B–/Негативный/С», что сдерживает заин-
тересованность стратегических иностранных инвесторов во вложении капи-
тала в белорусскую банковскую систему. 




