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специализированных на малом бизнесе с непосредственным участием университетов. Речь идёт о совме- 
стном сотрудничестве по следующим направлениям: 

• энергетика, экология и защита окружающей среды; 
• современные технологии в строительстве; 
• информационно-коммуникационные технологии; 
• управление персоналом и развитие организаций; 
• повышение квалификации по управлению инновациями и международному менеджменту. 

Сотрудничество с другими вузами и торгово-промышленными палатами в 2009-2011 г.г. даёт свои 
плоды. Активное участие представителей нашего университета на пленарных заседаниях и бизнес- 
форумах в рамках данного проекта позволило подготовить ряд бизнес-планов по инновационным разра- 
боткам университета. В частности вызвали значительный интерес такие инновационные проекты, как: 

• парогазогенератор для тепловлажностной обработки материалов; 
• гелиоустановка для подогрева воды; 
• технология реконструкции шахтных колодцев. 

Принят к реализации курс-тренинг, предложенный преподавателями университета по управлению затра- 
тами в малом и среднем бизнесе. Серьёзно заинтересовали предложения университета по разработке и про- 
ведению семинаров по развитию агроэкотуризма. Кроме уже указанных направлений, Ганзейский парламент 
принял решение о дальнейшем продвижении бизнес-планов более 300 инновационных проектов, разработан- 
ных студентами старших и выпускных курсов во время курсового и дипломного проектирования. Ганзейский 
парламент, под руководством которого реализуется международный проект BSR QUICK, обладая достаточным 
количеством людских, финансовых и административных ресурсов, помогает продвинуть инновационные 
проекты вузов и поддерживает достаточный уровень финансовой ликвидности при реализации проектных 
мероприятий до начала финансирования со стороны предприятий малого и среднего бизнеса. 

Участие БрГТУ в данном международном проекте показывает, насколько важна интенсивная коопера- 
ция вузов, которые обладают большой интеллектуальной собственностью и общественных организаций, 
помогающих продвинуть инновационные проекты и предприятий малого и среднего бизнеса, способных 
быстро найти применение предлагаемым нововведениям. 

По нашему мнению, долгосрочная кооперация и сотрудничество позволят продвигать инновационные 
разработки в среде малого бизнеса, в том числе за рубежом. 

Таким образом, инновационная политика как региона, так и региональных вузов должна строиться по раз- 
личным направлениям, причём следует стремиться к целенаправленному развитию и использованию сильных 
сторон региона, учитывая, что большие резервы по внедрению инновационных проектов кроются в сотрудни- 
честве с малыми предприятиями, которые в ближайшее время должны стать основным звеном развития эко- 
номики. Именно на такой подход нацеливает директива Президента Республики Беларусь № 4 «О развитии 
предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь». 
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КОНЦЕПЦИИ РАСШИРЕНИЯ ЕС И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ 
ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЕВРОПЕЙСКИХ РЕГИОНОВ 

Понимание тенденций развития европейской интеграции способствует успешному взаимодействию Рес- 
публики Беларусь и государств-членов Европейского Союза, в том числе в рамках международного сотрудни- 
чества их регионов. Одной из форм такого сотрудничества, направленной на развитие интеграционных процес- 
сов и обозначенной в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2020 года, является трансграничное сотрудничество [1, с. 162]. Оно, в силу своего меж- 
дународного и одновременно регионального характера, может эффективно способствовать решению социаль- 
но-экономических проблем приграничных территорий сопредельных государств, оказывая влияние на их 
устойчивое развитие и одновременно интегрирование в мировое хозяйство. 
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Представленные в статье концептуальные подходы к расширению ЕС сгруппированы по признаку опреде- 
ления ими ядра, вокруг которого развиваются интеграционные процессы. Такая классификация позволяет чет- 
ко обозначить основных участников процесса развития европейской интеграции, а также выделить наиболее 
приемлемые для них способы и инструменты воздействия на этот процесс. Кроме того, анализ существующих 
подходов на основе предложенной группировки дает представление о возможных вариантах развития транс- 
граничного сотрудничества регионов и его роли в европейских интеграционных процессах. 

Первая группа представлена рядом концептуальных подходов, где ключевая роль в развитии европей- 
ской интеграции принадлежит государствам или группам государств: «Европа концентрических кругов», 
«Европа с изменяемой геометрией», «Европа дифференцированной интеграции», «Европа нескольких 
скоростей» и «Европа с гибкой интеграцией или усиленного сотрудничества» [3]. 

Суть концепции «Европа концентрических кругов» заключается в построении Европы из трех кругов. 
Первый круг – ограниченное количество наиболее интегрированных государств, которые могут сотрудни- 
чать по всем аспектам политики, включая военный. Второй круг составляют экономические организации, 
которые объединяют все государства-члены ЕС. Основной сферой сотрудничества этих стран является 
экономика. Наконец, третий круг охватывает всю Европу, в т.ч. страны, не входящие в ЕС. Сотрудничество 
с этими странами осуществляется через международные организации, например, такие как Организация  
по безопасности и сотрудничеству в Европе или Совет Европы. 

В рамках концепции «Европа с изменяемой геометрией» рассматривается своеобразный механизм 
расширения Евросоюза. Этот вариант предполагает внутри ЕС либо за его пределами создание менее 
крупных, но при этом более сплоченных единиц, которые могут объединяться, например, на принципах 
конфедерации. Затем по мере осознания такими «единицами» себя как единого целого происходит их при- 
соединение к Европейскому Союзу. 

Концепция «Европа дифференцированной интеграции» исходит из необходимости сознательной 
дифференциации скорости интеграционных процессов по различным странам. При этом страны объеди- 
няются в своеобразные ядра, охватывающие различные сферы сотрудничества, а углубление интеграци- 
онных процессов не предусматривает общих договорных и временных рамок. 

Концепция «Европа нескольких скоростей» также исходит из признания неравномерности развития 
стран, участвующих в европейских интеграционных процессах. В рамках данного подхода предполагается, 
что наиболее развитые государства должны создать будущую основу федерации и заняться вопросами 
формирования общей внешней политики. А остальные страны, образующие «второй эшелон», смогут при- 
соединиться к лидерам только после их готовности к новым интеграционным требованиям. Основные те- 
зисы данной концепции указывают на необходимость реформирования ключевых наднациональных инсти- 
тутов ЕС (Европарламент, Совет Министров, Еврокомиссия) и подчеркивают необходимость поэтапного 
включения новых стран в состав Евросоюза (открытый доступ на рынки Европы, координация торговой 
политики, расширение участия регионов в вопросах внешней политики, и др.). Все эти мероприятия, в ко- 
нечном итоге, направлены на создание федеративного государственного устройства. 

Суть концепции «Европа с гибкой интеграцией или усиленного сотрудничества» заключается в предос- 
тавлении отдельным государствам-членам Европейского Союза возможности двигаться по пути углубле- 
ния интеграции. Этот процесс предполагает соблюдение ряда принципов. Во-первых, в соответствии с 
принципом гибкой интеграции усиленное сотрудничество подразумевает создание динамичной структуры, 
а не некоего ядра. При этом круг стран, желающих идти на более продвинутую интеграцию, является от- 
крытым, и ни одному государству-члену Евросоюза не должно быть дано право блокировать развитие дру- 
гих государств-членов, используя принцип единогласия. Во-вторых, предполагается, что углубленное со- 
трудничество между отдельными государствами ЕС возможно не только в области внешней политики и 
безопасности, но и в рамках так называемого «первого столпа» Договора (сельское хозяйство, транспорт, 
окружающая среда, энергетика, исследования и развитие). И, наконец, для всех государств-членов Евро- 
пейского Союза сохраняется единство законодательной основы и системы институтов. 

Таким образом, все рассмотренные концептуальные подходы исходят из того, что необходимым условием 
дальнейшего расширения и углубления ЕС является наличие особого центра консолидации интеграционных 
процессов. Логично будет предположить, что трансграничное сотрудничество как форма выражения регио- 
нальной интеграции субгосударственного уровня, будет способствовать развитию этих процессов. При этом 
важно обратить внимание на то, что данный вид международного сотрудничества является своеобразным 
мостом, который может соединять территории взаимодействующих сопредельных государств, находящих- 
ся на разных уровнях социально-экономического развития. Это значительно повышает роль регионов, ко- 
торые становятся важным элементом формирования интеграционных связей различного уровня. 
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Идея значимости регионов в развитии интеграционных процессов представлена в концепции «Европа 
регионов». Основные положения данной концепции непосредственно связаны с продвижением Евросоюза 
к единому федеративному устройству. При этом в рамках представленного концептуального подхода скла- 
дывается три варианта видения места и роли регионов в системе ЕС [2]. Первый вариант, наиболее ради- 
кальный, исходит из предпосылки активного развития процессов регионализации на европейском про- 
странстве, ведущих к постепенному отмиранию национального государства и формированию Единой Ев- 
ропы двух уровней – наднационального и регионального. Второй вариант является более мягким и пред- 
полагает формирование трехуровневой системы: Евросоюз, национальное государство и европейские ре- 
гионы. С точки зрения сторонников третьего варианта, под «Европой регионов» понимается интенсифика- 
ция межрегионального экономического сотрудничества, ведущая к постепенному «срастанию» Европы. 
При этом приверженцы данного подхода считают, что государственные границы препятствуют полноцен- 
ному развитию такого процесса. Поэтому особое внимание здесь уделяется развитию межрегионального 
приграничного сотрудничества, направленного на расширение и укрепление приграничных связей между 
территориями сопредельных государств и формирование трансграничных регионов. 

Наиболее важные аспекты концепции «Европа регионов» указывают на необходимость создания устойчи- 
вого механизма, позволяющего отстаивать интересы регионов на государственном и наднациональном уровне. 
Основными направлениями в формировании такого механизма являются: выработка правовых условий межре- 
гионального сотрудничества; институциализация регионов через создание своих представительств на уровне 
институтов ЕС и образование еврорегионов; участие регионов и их государств в европейских региональных 
организациях; стимулирование межрегионального и в том числе приграничного сотрудничества посредством 
активного использования финансовых инструментов региональной политики Евросоюза [2, 3]. 

Таким образом, концепция «Европа регионов» указывает на ведущую роль регионов в процессе рас- 
ширения и углубления Европейского Союза, подчеркивает и обосновывает необходимость развития транс- 
граничного сотрудничества. Наконец, в рамках этой концепции предложены конкретные направления по 
формированию механизма представления интересов регионов на различных уровнях управления ЕС. Од- 
ним из таких направлений является развитие трансграничного сотрудничества. 

Итак, представленная классификация и анализ концептуальных подходов к расширению ЕС позволяют 
сделать следующий вывод. Изученные концепции принципиально можно разделить на две группы в зави- 
симости от главного движущего субъекта интеграционных процессов. В первой группе основными участни- 
ками развития интеграции выступают государства. В большинстве концепций – «Европа концентрических 
кругов», «Европа с изменяемой геометрией», «Европа дифференцированной интеграции», «Европа не- 
скольких скоростей» и «Европа с гибкой интеграцией или усиленного сотрудничества» – за ними сохраня- 
ется главенствующая роль в данном процессе. В концепции «Европа регионов» отражены различные ва- 
рианты участия регионов в развитии интеграции в качестве одного из основных субъектов. Сторонники 
данной концепции по-разному относятся к положению региона в системе многоуровневого управления ЕС. 
Однако все они сходятся в следующем мнении: необходимо сформировать механизм, направленный на 
укрепление позиций регионов в Евросоюзе на всех уровнях управления. При этом трансграничное сотруд- 
ничество рассматривается ими как одна из мер в создании данного механизма. Таким образом, осмысле- 
ние тенденций развития европейской интеграции через изучение концептуальных подходов к расширению 
ЕС выступает одним из условий, определяющих общие принципы и формы международного сотрудничест- 
ва Республики Беларусь с государствами-членами Европейского Союза, в том числе на уровне их пригра- 
ничных регионов. Наконец, реализация на практике отдельных положений данной концепции не только 
подтверждает рост значимости регионов в развитии интеграционных процессов на территории Европы, но 
и усиливает тенденцию регионализации мирохозяйственных связей. 
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