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На основании табл. 6, а также опираясь на проведенный анализ 2008 г. (табл. 5), 
можно сделать вывод: инновационный регионально-отраслевой кластер Курской об-
ласти в первую очередь должен создавать в пищевой промышленности, т. к. именно 
здесь потенциал кластеризации наиболее высок. По наблюдениям за последние 2 го-
да интегральный показатель данного вида экономической достиг в 2009 г. своего пи-
ка – 0,345. В то время как другие виды экономической деятельности остались далеко 
позади. На втором месте находится химическое и нефтехимическое производство, 
чей показатель хотя и уступает интегральному показателю пищевой промышленно-
сти, но в то же время выигрывает по сравнению с другими видам экономической 
деятельности (0,204 за 2009 г.). Другие виды экономической деятельности за 2008–
2009 года в целом оставались неизменны. Следует также выделить на общем фоне 
машиностроение. Интегральный показатель данного вида деятельности за 2 года не 
опустился ниже 0,105, в то время как у других видов экономической деятельности он 
не превышал этой же отметки, а показатель лесной, деревообрабатывающей про-
мышленности в 2009 г. все-таки опустился до уровня 0,098. 

В пищевой промышленности на данный момент ведется разработка и внедрения 
различных инновационных разработок, среди которых:  

1) «Многополочное устройство вибрационного перемещения зернистых мате-
риалов» (данное устройство предназначено для последовательного перемещения 
зернистых материалов в многополочных транспортирующих устройствах с исполь-
зованием возвратно-поступательных колебаний, совершаемых только в горизон-
тальной плоскости); 

2) «Рецептура изготовления хлеба, предназначенного для диетического и ле-
чебно-профилактического питания» (разработанная рецептура хлеба предназначена 
для диетического и лечебно-профилактического питания.  
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Трансформация современного общества требует коренного изменения образо-
вательной системы государства, формирования новой образовательной парадигмы, 
отражающей реалии постиндустриального общества. В связи с этим важно выявить 
направления государственной образовательной политики и ее соответствие общена-
циональным интересам с учетом современных международных тенденций.  

В ведущих странах мира с особой глубиной начала осознаваться роль образова-
ния как важнейшего фактора экономического роста и социального прогресса и как 
сферы, требующей особой заботы на общегосударственном уровне. Анализ образо-
вательных реформ в развитых странах показывает, что их успешность достигается 
только совместными усилиями общества и сильной государственной власти. Инте-
ресы общества и государства в области образования далеко не всегда совпадают с 
отраслевыми интересами самой системы образования, а потому определение направ-
лений модернизации и развития образования не должны и не могут замыкаться в 
рамках образовательного сообщества и образовательного ведомства. 

Прежде всего, государство должно иметь четкое представление о сущности, со-
стоянии и перспективах развития образования, чтобы принимать верные социально-
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экономические решения. Образование должно решать две основные задачи: во-
первых, формировать целостную систему знаний о законах функционирования при-
роды и общества; во-вторых, формировать практические навыки поведения человека 
в экономической, экологической, политической и социальной среде. Следовательно, 
стратегической целью системы образования должно стать обеспечение подготовки 
специалистов на уровне мировых стандартов качества образования, эффективное ис-
пользование инновационного потенциала образовательных учреждений для форми-
рования интеллектуального капитала страны и решения приоритетных соци ально-
экономических задач. 

В работах, характеризующих государственную политику в сфере образования 
республики, отмечаются традиционно сильное централизованное управление, 
стремление к модернизации всех уровней образовательной системы, планомерный и 
постепенный характер преобразований в отрасли, наличие адекватной нормативной 
базы. Кодекс об образовании Республики Беларусь является законодательной осно-
вой создания единой национальной системы образования, обеспечения единой стра-
тегии ее развития, регулирования отношений между всеми уровнями и субъектами 
системы образования республики. В его основу положены законодательство респуб-
лики в области образования, международные договоры, основополагающие доку-
менты ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций. В программных до-
кументах четко обозначены и основные недостатки современной системы образова-
ния и образовательной политики: 

– приоритетом являются знания, а не умения, навыки и компетенции; 
– учебный процесс – это преимущественно процесс предоставления знаний, за-

крепляющий пассивную роль обучающихся; 
– приоритет отдается предметно-ориентированному обучению в ущерб меж-

дисциплинарным связям; 
– слабые связи между системой образования и рынком труда, а также секторами 

экономики применительно к их инновационному развитию экономики; 
– приоритетными являются фундаментальные знания по сравнению с практико-

ориентированным обучением; 
– слабо развиты связи между уровнями системы образования республики; 
– негибкость современной системы образования, низкая степень реагирования 

на изменения приоритетов социально-экономического развития страны. 
Мировой опыт дает возможность определить следующие важные направления 

государственной образовательной политики: совершенствование управления образо-
ванием и его финансирования; реформирование республиканской системы образова-
ния в контексте общемировых (общеевропейских) стандартов образования; повыше-
ние креативности образования на основе инновационных образовательных техноло-
гий; информатизация образования, обеспечивающая вхождение в единое общеевро-
пейское информационно-образовательное пространство. Основными механизмами 
совершенствования сис темы образования являются: диверсификация образования; 
система управления образова нием, призванная обеспечить его непрерывность, по-
вышение качества образовательных программ путем реализации принципов фунда-
ментальности, целостности и ориентации на интересы развития личности; внедрение 
принципов развивающего образования и методологии деятельностного подхода, 
превращение образования в сферу освоения способов мышления и деятельности. 

Основные положения государственной экономической политики в сфере обра-
зования, сформулированные в последние два десятилетия прошлого столетия, не по-
теряли актуальность и сегодня:  
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– отказ от принципа остаточного бюджетного финансирования; 
– защищенность статей бюджета на образование;  
– многоканальность финансирования; 
– финансовая самостоятельность учебных заведений; 
– переход к децентрализованному управлению расходами;  
– введение налого вых льгот для системы образования и ее инвесторов;  
– создание целевых фондов. 
Особую значимость приобретает финансирование системы образования. Обра-

зование рынка образовательных услуг, рост конкуренции в сфере образования тре-
буют изменений в способе финансирования. Сегодня финансирование системы обра-
зования производится и регулируется традиционным образом – превалирует распре-
делительный механизм, исключающий финансовую гибкость учреждений образова-
ния, их экономическую самостоятельность. 

Таким образом, образо вательная система должна заключать в себе изменяе-
мость, разнообразие, гибкость и это должно найти отражение в государственной 
системе управления данной отраслью. Государственная образовательная политика 
направлена на достижение стратегических целей как на республиканском, так и ре-
гиональном уровнях. Региональная образовательная политика должна быть направ-
лена на социально-экономическое развитие данной территории, удовлетворения по-
требностей региональных рынков труда, региональных структур, а также запросов 
населения в получении образовательных услуг высокого качества. Одним из условий 
ее результативности является предоставление широкой автономии не только регио-
нам и районам, но и образовательным учреждениям.  
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Основные приоритеты развития экспорта определяются с учетом заданных в 
Основных положениях Программы социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 гг. концептуальных подходов и прогнозных параметров раз-
вития внешнеэкономической деятельности на основе модернизации и повышения 
конкурентоспособности экономики. Результатами реализации разработанной страте-
гии должны стать увеличение экспорта товаров и услуг к 2015 г. по сравнению с 
2010 г. в 2,18–2,22 раза и достижение положительного сальдо внешней торговли то-
варами и услугами в размере 0,5–0,6 % к ВВП. 

Национальной программой развития экспорта Республики Беларусь на 2011–
2015 гг., основанной на опыте разработки и реализации предыдущих программ раз-
вития экспорта, а также особенностях текущей конъюнктуры международной тор-
говли и новых тенденциях в сфере глобализации и региональной интеграции, преду-
сматриваются опережающие темпы роста экспорта по товарам, произведенным из 
местных ресурсов и сырья, вклад которых в прирост экспорта за пятилетку может 




