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Изучая вопрос становления моделей коммерциализации объектов интеллектуальной собственности в 
экономически развитых странах, можно сделать вывод о том, что развитие и условия для эффективной 
деятельности в этих странах различны. Одним из существенных факторов в развитии деятельности по 
коммерциализации интеллектуальной собственности экономически развитых стран явилось установление 
законов, стимулирующих интеллектуальную деятельность, в частности определение прав собственности 
на ОИС, созданных за счёт бюджетных средств и использование налоговых стимулов, способствующих 
взаимовыгодному сотрудничеству бизнеса и науки. 
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ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И ПРОБЛЕМЫ 

Республика Беларусь расположена в центре Европы, по ее территории проходят коммуникационные 
коридоры европейского значения, связывающие страны Западной и Центральной Европы с Россией и Ук- 
раиной, странами Балтии (Париж–Берлин–Варшава–Минск–Москва) и Черноморского бассейна (Санкт- 
Петербург–Витебск–Гомель–Киев–Одесса), а также значимые для Европы газо- и нефтепроводы. Все это  
и определяет многовекторность в экономической политике, целью которой является укрепление связей со 
всеми сопредельными государствами. В этом плане большое значение имеет трансграничное сотрудниче- 
ство, в рамках которого реализуются общие интересы Беларуси и соседних с нею стран. 

Современное трансграничное сотрудничество – это совместные конструктивные действия, направлен- 
ные на развитие отношений между территориально-административными единицами или властями в рам- 
ках юрисдикции двух или более государств, подразумевающие заключение соответствующих соглашений 
между ними. В условиях международных отношений трансграничное сотрудничество является многосто- 
ронним, поскольку предполагает многообразие субъектов сотрудничества, которые обладают разными 
уровнями легитимности, разными побудительными интересами, разными рациональностями и возможно- 
стями. Целью этого сотрудничества является преодоление стереотипов, взаимного недоверия и предубе- 
ждений между жителями приграничных регионов, возникающих из совместного исторического наследия; 
расширение демократии и ликвидация государственных границ как социального, экономического и куль- 
турного барьера. Это средство, с помощью которого власти регионов либо территориальные органы само- 
управления объединяют свои усилия с целью решения существующих для себя проблем, несмотря на 
разделение их государственными границами. 

Трансграничное сотрудничество осуществляется в различных формах и проводится по следующим на- 
правлениям: техническая инфраструктура (благоустройство пограничных переходов, систем коммуникаций, 
коммунальной инфраструктуры); общественное взаимодействие (развитие регионального и локального 
самоуправления; культурные, спортивные, образовательные, научные и туристические обмены); охрана 
окружающей среды и ценных трансграничных объектов (создание специальных программ экологического 
оздоровления территорий с загрязненной окружающей средой; поиск средств на инвестиции, связанные с 
защитой окружающей среды на приграничных территориях); сотрудничество в области территориального 
планирования (координация работ стран-участниц по обе стороны границы, выполнение разработок и про- 
ектов на тему будущей территориальной организации трансграничных территорий). 
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Особое внимание на современном этапе заслуживает сфера предпринимательства, в которой можно 
выделить следующие направления: инфраструктурная трансграничная поддержка по бизнесу; предостав- 
ление информации по бизнесу; помощь бизнесу в поиске и получении финансирования, инвесторам – в 
поиске перспективных проектов; маркетинговые исследования рынков, на которые стремится выйти пред- 
приятие; взаимодействие с организацией поддержки бизнеса другой страны; организация бизнес встреч с 
участием потенциальных партнеров из разных стран и обучающих семинаров, тренингов, поездок пред- 
принимателей и т.д. 

Беларусь начала разрабатывать для приграничного сотрудничества различные программы с 1994 г. в 
рамках белорусско-польского, белорусско-литовского и белорусско-латвийского сотрудничества. Белорус- 
ско-украинское сотрудничество по территориальной организации приграничных регионов наиболее плодо- 
творно начало развиваться с 2004 г. 

Современное трансграничное сотрудничество осуществляется с двумя группами регионов Беларуси: 
1) первая группа включает три региона на западной и северо-западной границе, которые являются со- 

седями со странами ЕС (Польша, Литва, Латвия); 
2) ко второй группе принадлежат северо-восточный и восточный регионы на границе с Россией, а так- 

же южный регион на границе с Украиной. 
Системная основа взаимодействия РБ и Европейского Союза была заложена в 2008 г., когда Прави- 

тельство РБ подписало Рамочное соглашение с Комиссией Европейских сообществ, согласно которого Бе- 
ларуси будет оказываться помощь в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства. 
Европейский инструмент добрососедства и партнерства (ЕИДП) – это один из девяти инструментов внеш- 
ней помощи ЕС на 2007–2013 гг., один из компонентов европейской политики добрососедства, направлен- 
ной на поддержание стабильности и процветания регионов по обе стороны границы. Данный компонент 
ориентирован на достижение четырех общих целей стратегии ЕС в области трансграничного сотрудниче- 
ства: содействие экономическому и социальному развитию в приграничных регионах; решение общих про- 
блем (например, экологических, социальных и пр.); обеспечение эффективных и безопасных границ; со- 
действие развитию контактов между людьми. Программы ЕИДП предполагают выделение средств для 
всех партнеров по проекту из одного источника на основании общего бюджета и в соответствии с едиными 
правилами, установленными в каждой программе. Важнейшее отличие программ в рамках ЕИДП заключа- 
ется также в том, что для регионов, расположенных по разные стороны границы ЕС, создаются совмест- 
ные структуры управления, действуют общие правовые нормы и правила. Это обеспечивает сбалансиро- 
ванное и равноправное партнерство. 

Приоритетными направлениями являются мероприятия по повышению конкурентоспособности пригра- 
ничных территорий; развитию предпринимательства; улучшение условий для развития туризма; улучше- 
ние доступа в регион; повышение качества жизни; защита окружающей среды на приграничной террито- 
рии; эффективные и безопасные границы; институциональное сотрудничество и поддержка местных ини- 
циатив; повышение возможностей трансграничного сотрудничества на региональном и местном уровнях. 
Основными получателями технической помощи Европейского Союза в Беларуси выступают министерства, 
пограничные и таможенные органы, областные и районные исполнительные комитеты. 

Современной моделью организации приграничного сотрудничества являются «еврорегионы», которые 
признаются высшей институциональной формой трансграничного сотрудничества. Это форма организации 
сотрудничества посредством учреждения трансграничного союза двух либо трех приграничных регионов 
стран, имеющих общие границы. С участием Беларуси и соседних государств создано 5 Еврорегионов, из 
них два с Украиной: «Буг» (1995) – Люблянское воеводство (Польша), Брестская область (Беларусь), Во- 
лынская (Украина). «Днепр» (2003) – Гомельская (Беларусь), Брянская (РФ), Черниговская область (Украи- 
на). «Неман» (1997) – Гродненская область (Беларусь), пять районов Калининградской области (Россия), 
Подляское воеводство (Польша) и три района с Литовской стороны. «Озерный край»(1999) – пять районов 
Витебской области (Беларусь), четыре района Латвии и четыре района Литвы. «Беловежская пуща» (2002) – 
Свислочский, Пружанский и Каменецкий районы (Беларусь) и Гайковский повет (Польша). 

Трансграничное сотрудничество дает определенные преимущества для развития регионов и страны в 
целом, поскольку позволяет привести внутреннее законодательство, регулирующее внешнеэкономическую 
деятельность в соответствие с общепринятыми нормами и правилами мировой политики, т.е. содействует 
выработке экономических стандартов, соответствующих мировым; способствует улучшению региональных 
пропорций экономики; укреплению и развитию местного самоуправления, совершенствованию механизмов 
экономического управления территориальным развитием. 

В тоже время в налаживании такого сотрудничества имеются определенные сложности (барьеры): эко- 
номические (различия между странами и их регионами по имеющемуся потенциалу, уровню жизни и мето- 
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дам организации хозяйственной деятельности, инструментам ее регулирования и т. д); политические и 
правовые (различия в организации государственной власти, управления и местного самоуправления, в 
законодательной базе); социальные-политические, социально-психологические, религиозные и другие. 

Для успешного развития трансграничного сотрудничества необходимо принять ряд мер по его стимули- 
рованию: 

- укрепление нормативно правовой базы и достижение совместимости законодательства Республики 
Беларусь и сопредельных государств по вопросам приграничного сотрудничества; 

- оказание финансовой поддержки органам самоуправления и отдельных организаций, участвующих в 
осуществлении программ и проектов приграничного сотрудничества; 

- разработка региональных программ развития приграничного сотрудничества на ближайший период и 
перспективу. Создание целостной системы управления трансграничным сотрудничеством. 

Трансграничное сотрудничество, развиваясь по многим направлениям, способствует развитию и укреп- 
лению хозяйственных, культурных, гуманитарных связей между приграничными территориями РБ и сопре- 
дельных государств, способствует созданию и эффективному развитию экономической и социальной ин- 
фраструктуры на приграничных территориях. В конечном итоге, становится важным шансом регионального 
развития и повышает конкурентные возможности регионов, принимающих в нем участие, поскольку разви- 
тие ряда приграничных регионов стран СНГ во все большей степени определяется внешними факторами, 
или же взаимосвязью внешних факторов и внутренних факторов развития экономик этих государств. 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В новых условиях предприятие должно быть не только экономически состоятельным, но и иметь ряд 
конкурентных преимуществ. Создать предпосылки устойчивого развития, можно только на основе глубо- 
кого изучения финансово-хозяйственной деятельности предприятия за предыдущие периоды и его внеш- 
него окружения с помощью приемов и методов анализа и математического аппарата. Создание конкурент- 
ных преимуществ и их наращивание – важнейшее условие для достижения предприятием высоких показа- 
телей деятельности и фактор повышения его экономической состоятельности. С точки зрения теории и 
практики управления предприятиями эта задача требует постоянного решения в условиях быстроменяю- 
щейся внутренней и внешней среды и учета в разработке стратегии и тактики развития предприятия. 

Моделирование финансово-хозяйственной деятельности организации позволит создать цифровую ма- 
тематическую модель для выделения наиболее значимых факторов, влияющих на результаты деятельно- 
сти организации, агрегировать их в математическую модель, оценить организации и выделить законномер- 
ности изменения отдельных параметров субъектов хозяйствования и его экономической состоятельности. 

Данный подход позволяет прослеживать начальные условия функционирования предприятия при каж- 
дом новом этапе его жизненного цикла. Информационные потоки моделируются от текущего уровня эко- 
номической состоятельности последовательно к исходным данным (движение от конечных результатов). 

По этим причинам возникает вопрос о выборе технологий и инструментария оценки потенциала пред- 
приятия, которые позволят оперативно определять внутренние возможности и слабости подчиненной хозяй- 
ственной единицы, обнаруживать скрытые резервы в целях повышения эффективности ее деятельности. 

Большое количество отечественных и зарубежных экономистов Л.И. Абалкин, Г.В. Савицкая, В.А. Зо- 
лотарев, И.Н. Волик, Ю.Ю. Донец, А.И. Анчишкин, В.М. Архипов, Т.Б. Бердников, Е.М. Карпенко и др. ис- 
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