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сов именно за финансированием за счет собственных средств,  в противоположность чуждому ка-

нонам Ислама долговому финансированию через традиционный банковский кредит. Во–вторых, 

стабильность исламской финансовой системы связана с инвестициями в реальное производство, 

что делает ее менее подверженной  финансовым кризисам  и дефолтам, тогда как в мировой фи-

нансовой системе в целом лишь 20–ая часть денежной массы подкреплена реальными активами, 

95% всех денежных трансакций не относится к коммерческим сделкам, они являются чисто спеку-

лятивными. В–третьих, равномерное кредитование всех отраслей экономики с акцентом на те,  

которые производят товары первой необходимости и базисные услуги. В четвертых, предпочтение 

отдается долгосрочному финансированию при принятии инвестиционных решений, особенно при 

участии в уставном капитале других предприятий. В пятых, содействие малому бизнесу как важ-

нейшему элементу экономики исламских стран, позволяющему гармонично развиваться всей эко-

номике. В шестых, социальная ответственность и благотворительность как обязательные условия 

деятельности исламских финансовых институтов. В седьмых, жизнеспособность, которая опреде-

ляется тем, что исламское финансирование имеет внутреннюю способность к воспроизводству 

благодаря взвешенной инвестиционной политике, активному финансированию производства, при-

влекательности банковских услуг. 

Изложенные  выше положения исламской экономической модели позволяют нам утверждать о 

ней как о платформе  институционального строительства в афганском обществе.  
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Повышение конкурентоспособности региона – одно из основных направлений  устойчивого 

развития. Оно должно обеспечить рост эффективности экономики региона и достижение социаль-

ного прогресса.  

Адаптационная составляющая управления конкурентоспособностью региона отражает свойство 

приспособляемости экономической системы, обусловленное процессами взаимодействии с внеш-

ней средой, форму отношений региона с внешней средой. Она в основном связана с его инвести-

ционной привлекательностью и масштабами инвестиционного процесса. Управление конкуренто-

способностью региона, обусловленное адаптационной составляющей, направлено на улучшение 

внешних источников конкурентоспособности и прогрессивное развитие региона, что связано со 

структурной перестройкой экономики региона [1, с. 90]. 

Инновационность региона определяется не только активностью протекающих на его террито-

рии процессов инновационной деятельности, но, прежде всего, способностью обеспечивать реали-

зацию всех этапов инновационного цикла на своей территории, обновлять технико–

технологическую базу экономики и среду жизнедеятельности населения.  

Одной из причин недостаточно эффективной инновационной политики регионов Республики 

Беларусь является слабая теоретическая проработанность представлений о самодостаточности ре-

гиона с точки зрения обеспечения условий, необходимых для осуществления инновационного 

процесса и реализации полного инновационного цикла на его территории.  

Следует отметить,  что существующие методы управления инновационным развитием регио-

нов, мониторинга инновационной сферы не соответствуют целям стратегического управления ре-

гиональными системами. В связи с этим необходимо  разрабатывать новые подходы и методы П
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управления инновационностью регионов, которые будут учитываться при оценке региональной 

конкурентоспособности. 

Инновационная составляющая, которая учитывается  при оценке конкурентоспособности реги-

она, отражает способность экономики региона обеспечить высокий уровень жизни населения и 

эффективности регионального развития за счет обновления основных производственных средств, 

внутрирегиональных отношений региона и т.д.. Роль инновационной составляющей  постоянно 

возрастает. 

Согласно оперативным данным Национального статистического комитета Республики Бела-

русь, наибольший удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгру-

женной продукции в январе 2016 года отмечен по Витебской области (по официальным данным он 

составил 34,4 %), наименьший удельный вес инновационной продукции  – в Брестской области 

(0,8 %) [3]. В целом по Республике Беларусь удельный вес инновационной продукции в общем 

объеме отгруженной продукции в январе 2016 года составил 10,0 %. 

По числу организаций, выполнявших научные исследования и разработки, с 2010 года наблю-

дается спад. Если сравнивать с Витебской областью другие области Беларуси, то можно увидеть 

следующее: по данному показателю за 2014 г. Витебскую область опережают  Гомельская (32 

единицы), Брестская (26 единиц) и Минская (36 единиц) области. По г. Минску данный показатель 

сложился на уровне  307 организаций [3]. 

Удельный вес инновационно–активных организаций, осуществлявших затраты на технологиче-

ские инновации, в общем числе обследованных организаций промышленности в 2014 году по Рес-

публике Беларусь в целом составил 20,9 %, в том числе по Брестской области – 16,3 %, по Витеб-

ской  – 27,4 %, по Гомельской – 14,4 %, по Гродненской – 25,2 %, по Минской – 14,8 %, по Моги-

левской – 16,3 % [3]. 

Таким образом, Витебская область нуждается в целенаправленной активной региональной по-

литике, которая должна включать следующие основные задачи: 

– в области улучшения инвестиционной привлекательности региона – организации эффектив-

ного использования всех ресурсов региона (материально–технических, трудовых, интеллектуаль-

ных), совершенствование технологий, повышения ресурсного потенциала, транспортной инфра-

структуры и других. Это связано с возможностью реализовать выбранный вариант путем осу-

ществления соответствующей налоговой политики, а также региональной инвестиционной поли-

тики, политики занятости, промышленной и других видов политик, предусматривающих меры по 

повышению уровня привлекательности региона и их инвестиционного имиджа; 

– в области повышения инвестиционной активности – обеспечение конкурентоспособности 

субъектов, осуществляющих инвестиции в регионе, развитие финансовых механизмов, обеспечи-

вающих рост объемов инвестирования, приведение структуры инвестиций в соответствие со спро-

сом на финансовые ресурсы, что связано с проведением активной денежно–кредитной и инвести-

ционной политик, влияющих на эффективность инвестиций, в первую очередь на основе повыше-

ния эффективности управления и информационного обеспечения; 

– обеспечение в области развития инновационного потенциала региона – увеличения объема и 

качества знаний, развитие информационно–коммуникационных связей, выгод от производства 

новых товаров и услуг, улучшения технологий производства и реализации, за счет увеличения 

скорости создания и распространения инноваций во всех областях жизни. Реализация этой задачи 

связана с проведением инновационной политики, политики развития предпринимательства, поли-

тики в области высшего образования и других.  

Главным приоритетом должен стать постепенный переход к постиндустриальной модели заня-

тости населения, ориентированной на повышение ее эффективности на основе высвобождения 

избыточной численности работников из сферы производства товаров, первоочередное развитие 

наукоемких производств и сферы услуг, стимулирование у развития предпринимательства. 

Реализация поставленных задач позволит повысить конкурентоспособность Витебской области 

и вывести ее на новый уровень инновационного развития.  
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Актуальность проблемы создания регионального инновационного кластера связана с необхо-

димостью активизации инновационной деятельности в Республике Беларусь для обеспечения кон-

курентоспособности экономики страны в условиях  глобализации, и внешних вызовов, в том числе 

и  со стороны интегрированного инновационного пространства стран ЕС. В составе Стратегии 

«Европа 2020» разработана инициатива «Инновационный союз», направленная на создание науч-

но–технологической  основы для ускоренного  и устойчивого экономического развития объеди-

ненной Европы, роста ее конкурентоспособности в мире, повышение занятости, выведение ЕС на 

уровень наиболее развитых в научно–технологическом отношении государств, завершение фор-

мирования единого европейского инновационного пространства. Созданы каналы вовлечения Бе-

ларуси в инновационные процессы ЕС, но только в качестве дешевого источника научных идей и 

разработок для европейских рамочных программ, которые являются инструментом развития еди-

ного европейского рынка.  

 Республиканские и областные органы управления  на протяжении последних 20 лет  предпри-

няли ряд  шагов  по формированию  национального инновационного пространства для обеспече-

ния своего устойчивого экономического развития. Еще в 1996 году были созданы централизован-

ные инновационные фонды с целью аккумуляции средств для кредитования научно–технических 

разработок, в том числе, и рисковых проектов (Приказ Минэкономики Республики Беларусь , 

Минфина РБ от "Об утверждении Положения о централизованных инновационных фондах"). 

В  1998 г. для усиления государственной поддержки инновационной деятельности в Республике 

Беларусь учрежден  Белорусский инновационный фонд (Белинфонд). Для анализа состояния ин-

новационной деятельности  в стране с 2002 г. в РБ введен статистический  анализ отдельных сто-

рон инновационной деятельности (форма № 1 – инновация, форма №1– технология), а с  2005г. 

осуществляется сбор данных по форме №1– лицензия. В 2003 г. при содействии ГКНТ РБ, НАН 

Беларуси созданы  Республиканский   центр трансфера технологий (РЦТТ)   и  региональных от-

деления РЦТТ в Брестской области, Гомеле, Гродно, Могилеве, Новополоцке. В 2012 Законом РБ 

№ 425–З «О  государственной  инновационной  политике и  инновационной  деятельности  в  Рес-

публике Беларусь» установлены масштабные цели и задачи государственной инновационной по-

литики.  

В результате  число инновационных разработок, финансируемых за счет различных источников 

и регистрируемых уполномоченными на то организациями,   постоянно растет. Однако  эффектив-

ность процессов коммерциализации инноваций  далеко не  соответствует предпринимаемым госу-

дарством усилиям и  существующим вызовам. Так,  согласно данным официальной статистики, 

удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) в общем объеме отгружен-

ной продукции (работ, услуг), организациями Брестской области в 2014 составил 2%, что вдвое 

ниже уровня 2002 года.   

Это во многом обусловлено отсутствием современных решений в концептуальной области, ка-

сающихся  формирования  регионального инновационного пространства для взаимодействия биз-

неса и науки, бизнеса и образования, в частности тех, которые стимулируют инновационную ак-

тивность субъектов хозяйствования и предпринимателей. 

Процессный подход к управлению инновационной деятельностью  на макро– , мезо– и микро-

уровне, как мы считаем,  получает ориентиры для своего воплощения в сосуществовании с прин-

ципами структурирования функции качества (идеи Дэна Клоузинга [Function Quality Bent]. Со-

гласно Д. Клоузинга, рабочий механизм (Function Quality Bent) [1], понимаемый как «структури-

рованная функция качества (СФК)», состоит в переводе текущих ожиданий и перспективных из-

менений этих ожиданий в конкретные требования к бизнес–процессу при его проектировании. По 
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