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наПравления форМирования кластеров в инновационноМ развитии
 регионов беларуси

Региональный уровень социально-экономического развития становится все более актуальным в силу целого ряда 
объективных причин, во-первых, процессов глобализации и возрастающей регионализации; во-вторых, тенденции 
углубления промышленной и торговой специализации, что выражается в стремлении сосредоточивать отдельные виды 
производства в регионах, имеющих сравнительные преимущества; третьих, близость к субъектам хозяйствования и 
мобильность местных органов управления, чем национальные правительственные организации. 

Инновационное направление развития предприятий, регионов и народного хозяйства становится принципиальным 
условием повышения конкурентоспособности производимых ими продукции и услуг, приобретения конкурентных 
преимуществ как для самих хозяйствующих субъектов, так и для регионов, в которых они расположены. Важное 
место среди механизмов межрегионального и межнационального сотрудничества по созданию и внедрению новшеств 
принадлежит кластерным образованиям как своеобразным инновационным экономическим системам.

Как показывает зарубежный опыт кластерного развития регионов, экономический рост в кластере достигается за счет 
согласования интересов участников регионального сообщества, установления партнерских отношений между субъектами 
кластера благодаря активному включению государственных структур в его функционирование, например, через механизмы 
государственно-частного партнерства, создания социально-предпринимательских корпораций на территории кластера. 
Результатом инновационной деятельности в рамках кластера является формирование «совокупного инновационного 
продукта» как результата коллективного труда предприятий, научно-исследовательских и образовательных учреждений, 
расположенных на его территории, что становится возможным на базе их совместного доступа к информации, новым 
технологиям, прогрессивным методам управления, совместного использования каналов продвижения товаров, систем 
подготовки кадров, генерации и реализации научных идей, а также повышения степени доверия между участниками 
кластерного образования вследствие их постоянного взаимодействия, осознания их взаимосвязи и взаимозависимости, 
распределения рисков между ними. 

В Республике Беларусь кластерный подход к модернизации экономики в направлении инновационного развития нашел 
отражение в программных документах – в Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 
2011–2015 годы, в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы, в Стратегии 
технологического развития Республики Беларусь на период до 2015 года. В частности, в Витебском регионе разными 
программами предусмотрено создание 3 кластерных структур – нефтехимического кластера в г. Новополоцке (ядро – 
ОАО «Нафтан» и УО «Полоцкий государственный университет», Научно-исследовательский институт физико-химических 
проблем БГУ) [1, с. 8]; кластера льнопродукции (ядро – РУПТП «Оршанский льнокомбинат») [2, с.3]; кожевенно-обувной 
холдинг (ядро – РПУП «Витебский меховой комбинат»).

Несмотря на активизацию научных исследований кластеров в Республике Беларусь, многие вопросы остаются не до 
конца  изученными, в частности – формирование организационно-экономического механизма кластеризации, методы 
разработки региональной кластерной программы. 

Таким образом, положительный зарубежный опыт кластеризации, процессы глобализации и усиление международной 
конкуренции, роль регионов в социально-экономическом развитии экономики  страны, недостаточная разработанность 
кластерного механизма предопределили цель исследования – обосновать направления формирования кластеров в 
инновационном развитии регионов Беларуси.

В результате кластерного анализа по методике автора [4, с. 124-145] в Витебской области идентифицированы и 
построены схемы четырех кластеров - льна, обуви, одежды, нефтехимии. Исследование показало, что все выявленные 
кластеры являются потенциальными, а не реальными, поскольку не налажены сетевые связи и сотрудничество в кластере, 
не созданы институциональные органы поддержки кластеров в регионе, кластерная стратегия не включена в состав 
стратегии социально-экономического развития Витебского региона. 

Принятие в деловых и правительственных кругах Республики Беларусь кластерной концепции повышения 
конкурентоспособности экономики ставит перед органами государственного регионального управления задачу 
разработки и реализации региональных кластерных программ в составе стратегии социально-экономического развития 
региона. Кластерные программы представляют собой мультипроект, включающий, например, проект создания деловой 
и кластерной инфраструктуры в регионе, проект организации определенного кластера (например, строительного, 
текстильного, туристического и др.), поэтому наиболее целесообразным методом планирования представляется метод 
проектного управления и финансирования. Региональные кластерные программы представляют собой инструмент 
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реализации государственно-частного партнерства (ГЧП). Они основаны на соединении ресурсов государства и бизнеса, 
согласовании обязательств в рамках совместных проектов и разграничении ответственности сторон, взаимоувязке целей, 
совместном управлении. 

Адаптация методологии управления проектами PMBOK (Project Management Body of Knowledge) [3] применительно 
к рассматриваемой проблеме позволила разработать методику формирования региональной кластерной программы, 
которая может включать следующие кластерные проекты: развития кластерных инициатив, организации конкретного 
кластера в регионе, создания кластерной инфраструктуры, развития трансграничного сотрудничества кластеров, 
привлечения иностранного инвестора и организации интернационального кластера. 

Методика включает следующие этапы и действия. 1 Этап – анализ  предпосылок кластеров в регионе: анализ 
социально-экономических показателей и определение приоритетов региональной политики; статистический анализ 
инновационной активности в регионе; SWOT-анализ  промышленности региона; анализ конкурентоспособности 
предприятий; идентификация и структурирование кластеров, анализ  сетевого сотрудничества в выявленных кластерах, 
анализ конкурентоспособности кластеров.  2 Этап – определение идеи проекта: организация кластера в регионе. 

3 Этап – планирование: анализ проблем, постановка целей, формулирование стратегий, разработка логико-структурной 
матрицы, а также графика мероприятий и поступления ресурсов. Предложена логико-структурная матрица кластерного 
проекта, включающая следующие разделы: общая цель; цели проекта/программы; результаты; мероприятия; ресурсы и 
расходы; индикаторы; предположения. Она является инструментом управления на каждой фазе проектного цикла.  

4 Этап  – финансирование: обоснование необходимых финансовых ресурсов (производится на основе логико-
структурной матрицы) и источников финансирования. Предложены следующие источники финансирования региональных 
кластерных программ, которые выполняются в рамках ГЧП: местный бюджет (вкладом со стороны  государственного 
сектора могут быть собственность, финансирование, оказание услуг,  гарантии  банкам, налоговые и иные льготы); 
средства предприятий и организаций кластера (в качестве вклада  частного сектора выступают финансы, имущество, 
менеджмент, профессиональный опыт, способность к новаторству); средства международных организаций. 

5 Этап – осуществление: организация выполнения программы, мониторинг программы. Предложено создать 
следующую организационную структуру управления программой: координационный совет (состоящий из специалистов 
комитета экономики облисполкома, некоммерческой организации кластеров, ученых, представителей международных 
донорских организаций), тематические группы для проведения анализа, разработки мероприятий, планирования 
расходов (состоящие из представителей субъектов кластера, ученых) и контролирующий орган (комитет экономики 
облисполкома). Определены: инструмент мониторинга (логико-структурная матрица, которая определяет логическую 
связь мероприятий и  обеспечивает основу для распределения обязанностей по управлению и реализации каждого 
мероприятия); направления мониторинга (целесообразность и качество структуры программы, эффективность, роль 
результатов в достижении цели программы, возможность тиражирования идеи программы, устойчивость программы) 
и показатели мониторинга, которые определены по методологии сбалансированной системы показателей (Balanced 
Scorecard (BSC). На основе методологии BSC, определены следующие направления оценки эффективности 
кластерного проекта и показатели их оценки: 

•	 финансы (рост чистой прибыли на предприятиях кластера; средний уровень рентабельности совокупных активов; 
объем кредиторской задолженности предприятий кластера; количество убыточных предприятий в кластере); 

•	 внутренние процессы (рост объема производства в кластере; рост производительности труда в кластере; объем 
экспорта кластера; объем инвестиций в основной капитал; количество созданных предприятий в кластере);

•	 клиенты (доля кластера в объеме промышленного производства региона; рост объема реализации в кластере; 
уровень конкурентоспособности ключевых продуктов в кластере; объем работ, выполненных научно-исследовательскими 
организациями для кластера; количество человек, прошедших целевую подготовку в учреждениях образования кластера);

•	 инновации, обучение и развитие персонала (количество человек, прошедших подготовку в рамках кластерных 
программ; количество инновационно-активных предприятий в кластере; объем инновационной продукции в кластере; доля 
инновационной продукции на ключевых предприятиях кластера; количество инновационных структур, входящих в кластер).

6 Этап – оценка: анализ выполнения целевых показателей; оценка конкурентоспособности кластеров; предложения 
по корректирующим действиям. Оценка конкурентоспособности кластеров проводится по методике автора [4, с. 97-100].

Государственными заказчиками региональных кластерных программ могут выступать облисполкомы, разработчиками  
могут быть научно-исследовательские, консалтинговые организации, высшие учебные заведения, центры поддержки 
предпринимательства, региональные агентства по экономическому развитию, центры маркетинга. Представленные 
методологические основы формирования и развития кластеров в региональной экономике  позволят субъектам 
управления на всех уровнях разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение эффективности 
регионального производства.
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форМирование кластеров

Целью развития Республики Беларусь в современных условиях является обеспечение высоких темпов роста валового 
внутреннего продукта, дальнейшее наращивание эффективности производства и достижение на основе этого высокого 
уровня и качества жизни населения. Поэтому для Беларуси, как и для стран всего мира, возникает необходимость 
активизации действующих и поиска новых источников положительной динамики экономического развития, т.е. возможности 
структурной перестройки экономики в соответствии с потребностями технологического и социального прогресса.

Анализ опыта развития бизнеса зарубежных стран показывает, что стабильный экономический рост определяют 
факторы, стимулирующие распространение новых технологий. Для совершенствования инновационной среды необходимо 
развивать инновационную инфраструктуру, финансовую поддержку инновационных проектов, а также кластерный подход 
в реализации инновационной политики, который является наиболее перспективным на региональном уровне.

кластер –  это регионально локализованная группа взаимосвязанных между собою по самым различным 
направлениям компаний, научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений. 

у каждого участника кластера сформированы свои интересы в бизнесе, они взаимосвязаны в некоторых 
направлениях и это позволяет им получать синергетический эффект и усиливать конкурентные преимущества 
друг друга и кластера в целом.

С позиции системного подхода кластер - это совокупность субъектов хозяйственной деятельности взаимосвязанных 
различных отраслей, объединенных в единую организационную структуру, элементы которой находятся во взаимосвязи и 
взаимозависимости, совместно функционируют с определенной целью.

Главной задачей внедрения кластерной модели является изменение психологии предпринимателей, понимания ими 
возможности честного, открытого и взаимовыгодного сотрудничества всех участников кластерного объединения ради 
общей экономической выгоды. Целями образования и функционирования кластеров являются:

• повышение конкурентоспособности участников кластера за счет внедрения новых технологий;
• снижение затрат и повышение качества продукции и услуг;
• обеспечение занятости в условиях реформирования крупных предприятий и аутсорсинга.

Стартовыми предпосылками для формирования кластера являются:
Наличие конкурентоспособных предприятий.
Данное условие является ключевым для развития кластера. В качестве индикаторов конкурентоспособности могут 

рассматриваться: относительно высокий уровень производительности предприятий и секторов, входящих в кластер; 
высокий уровень экспорта продукции и услуг; высокие экономические показатели деятельности предприятий.

Наличие в регионе конкурентных преимуществ для развития кластера.
Например, выгодное географическое положение; доступ к сырью; наличие подготовлены кадров, поставщиков 

комплектующих и связанных услуг, специализированных учебных заведений, необходимой инфраструктуры и другие 
факторы. В качестве индикаторов конкурентных преимуществ территории могут рассматриваться: сравнительно высокий 
уровень привлеченных иностранных инвестиций на уровне предприятий или секторов, входящих в кластер.

Географическая концентрация и близость
Ключевые участники кластеров находятся в географической близости друг к другу и имеют возможности для активного 

взаимодействия. Географический масштаб может изменяться в зависимости от типа и особенностей кластера и охватывать 
один или несколько регионов государства. В качестве индикаторов географической концентрации могут рассматриваться 
различные показатели, характеризующие высокий уровень специализации данного региона.

В дальнейшем развитии кластеры могут быть охарактеризованы такими показателями как:
Широкий набор участников.
Кластер может состоять из компаний, производящих конечную продукцию и услуги, как правило, экспортируемые 

за пределы региона, системы поставщиков комплектующих, обо рудования, специализированных услуг, а также 
профессиональных образовательных учреждений и других поддерживающих организаций. В качестве индикаторов могут 
рассматриваться показатели, характеризующие высокий уровень занятости на предприятиях и в секторах, входящих в 
кластер, количество компаний и организаций относящихся к секторам, входящим в кластер.

Наличие связей и взаимодействия между участниками кластеров.


