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приблизительно от 100 тыс. до 1 млн. евро ежегодно в расчете на один кластер и на протяжении нескольких лет. Нако-
нец, третья модель включает значительно большее по объему и длительности финансирование, в т.ч. «тяжеловесных» 
проектов НИОКР: на протяжении 10 лет в каждый кластер требуется ежегодно вкладывать свыше 1 млн. евро [1, с. 14]. 

Разумеется, что эти расчеты весьма приблизительные. Однако в целом они, на наш взгляд, могут быть использованы 
в качестве самых общих ориентиров, для того, чтобы оценить, насколько амбициозную в финансовом плане кластерную 
политику может себе позволить то или иное государство, и сколько по количеству объектов такой политики (кластеров) 
оно в состоянии «поднять».

Проведенный нами обзор специальной литературы по кластерной тематике также позволяет сделать вывод о том, 
что в мировой практике пока нет универсальных алгоритмов разработки, структуры, этапов, направлений и инструментов 
реализации кластерных политик и стратегий. Для каждой страны или региона, как и для различных этапов их развития, 
требуется свой индивидуальный набор указанных атрибутов. Тем не менее, многое из накопленного в мире опыта под-
держки кластерных инициатив на международном, национальном и супранациональном уровнях может быть использо-
вано государственными органами управления Беларуси и других стран, развивающихся на постсоветском пространстве, 
при определении кластерной составляющей различных государственных прогнозов, стратегий и программ.
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МеханизМы госуДарственно-частного Партнерства 
в форМировании инновационно-ПроМыШленных кластеров 

Экономический рост Беларуси пока не стал инновационным. Факторы инновационности в оценке глобальной конку-
рентоспособности в Беларуси находятся по оценке 2013/14 гг. на 104 месте из 148 стран [5, 10]. Источником экономи-
ческого роста в наших странах по-прежнему являются не высокие технологии, а минеральные полезные ископаемые, 
экспортируемые в развитые страны мира. О сохранении экспортно-сырьевой направленности экономики говорят и низкие 
расходы на НИОКР. Так наукоемкость ВВП в 2011 г. составила 0,76 [4, с. 63]. Для поддержания экономической и научно-
технической безопасности этот показатель не должен быть ниже 2%. Результативность инновационной деятельности 
в Беларуси довольно низкая. Так в Беларуси в 2011 г. доля новой продукции в общем объеме производства составила 
14,0% [4, с. 155]. По сравнению со Швейцарией (24,9%), Германией (17,4%) – это невысокий уровень [9]. 

Как показывает мировой опыт, одним из эффективных методов экономического стимулирования инновационной де-
ятельности является государственно-частное партнерство (ГЧП) в сфере науки и инновационной деятельности [8]. Зна-
чение механизмов ГЧП в решении задач инновационного развития экономики страны признано в Беларуси на государ-
ственном уровне, что нашло отражение в программных документах. Основным нормативным документом в этой сфере 
является Закон «О государственно-частном партнерстве», который в Беларуси еще не принят. Однако в проекте Закона 
Республики Беларусь «О государственно-частном партнерстве» не определены особенности отношений государственно-
частного партнерства в инновационной сфере и механизмы его практической реализации. 
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ГЧП в инновационной сфере – это совокупность организационно-правовых отношений и действий государства и частного 
бизнеса, направленных на достижение целей инновационного развития на макро- и микроуровне посредством реализации 
проектов и программ в инновационной сфере. В рамках государственно-частного партнерства ключевая задача науки - новые 
разработки, миссия государства - создание рамочных условий, задача бизнеса - коммерциализация разработок.

Активизация инновационной деятельности в результате государственно-частного партнерства происходит по всем 
стадиям инновационного процесса. Факторами инновационной активности становятся: обмен знаниями, генерация идей, 
совместное финансирование исследований и разработок. Партнерские отношения государства и бизнеса требуют согла-
сования интересов этих двух основных институтов современного общества и экономики. 

Государственные программы инновационного развития в рамках государственно-частного партнерства могут иметь 
следующие основные направления:

1) объединение государственной и частной собственности в рамках значимых инновационных проектов на принципах 
доходности и возвратности;

2) поддержка малых и средних инновационных предприятий; 
3) делегирование полномочий государства по предоставлению услуг (кадастровый и технический учет и т. д.) частному сектору;
4) создание особых экономических зон;
5) финансирование государством развития инновационной инфраструктуры;
6) трансфер результатов исследований и разработок, коммерциализация инноваций, полученных в государственном 

секторе.
7) создание инновационно-промышленных кластеров.
Инновационно-промышленный кластер представляет собой географически сконцентрированную группу взаимосвя-

занных организаций, специализирующихся на генерации и коммерциализации взаимосвязанных инноваций, включающая 
инновационных компаний-разработчиков и производителей, базирующихся на 5-ом и шестом технологическом укладе; 
поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг; группа, действующую вокруг центров идей и 
научных знаний (научно-исследовательских институтов, вузов, технопарков, бизнес-инкубаторов), взаимодополняющих 
друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом в результате синергети-
ческого эффекта, дополнительных выгод от внутрикластерной конкуренции и кооперации.

Мировой опыт подтверждает эффективность кластероного подхода к инновационному развитию экономик [3]. В Госу-
дарственных программах Беларуси на 2011–2015 годы предусмотрено создание семи кластеров - химический, нефтехи-
мический, агромашиностроительный, автотракторостроительный, химико-текстильный кластер, IT-кластер, кластер льна. 
Принятие в деловых и правительственных кругах Республики Беларусь кластерной концепции повышения конкурентоспо-
собности экономики [1] ставит перед органами государственного регионального управления задачу разработки и реали-
зации региональных кластерных программ в составе стратегии социально-экономического развития региона. Кластерные 
программы представляют собой мультипроект, включающий, например, проект создания деловой и кластерной инфра-
структуры в регионе, проект организации определенного кластера (например, строительного, текстильного, туристиче-
ского и др.), поэтому наиболее целесообразным методом планирования представляется метод проектного управления 
и финансирования. Региональные кластерные программы представляют собой инструмент реализации государственно-
частного партнерства. Они основаны на соединении ресурсов государства и бизнеса, согласовании обязательств в рам-
ках совместных проектов и разграничении ответственности сторон, взаимоувязке целей, совместном управлении. 

Схема формирования отношений ГЧП в кластерных проектах представлена на рисунке 1.

рисунок 1. схема формирования отношений гчП в кластерных проектах
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Для реализации кластерной концепции предлагаются механизмы государственно-частного партнерства в созда-
нии субъектов инновационной инфраструктуры кластеров:

- проект создания центра кластерного развития; 
- проект создания центра ГЧП;
- проект создания венчурного фонда; 
- проект создания бизнес-инкубатора;
- проект создания центра стартап-школы;
- проект создания центра знаний;
- проект создания технопарка и др.
Организационно-финансовым инструментом реализации этих механизмов ГЧП в инновационном развитии экономики 

является государственно-частная программа. Адаптация методологии управления проектами PMBOK (Project Management 
Body of Knowledge) [2] применительно к рассматриваемой проблеме позволила разработать методику формирования ре-
гиональной кластерной программы, которая может включать следующие кластерные проекты: развития кластерных ини-
циатив, 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 [7]. 
1 этап – анализ предпосылок кластеров в регионе: анализ социально-экономических показателей и определение при-

оритетов региональной политики; статистический анализ инновационной активности в регионе; SWOT-анализ промыш-
ленности 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-структур-

ной матрицы, а также графика мероприятий и поступления ресурсов. Предложена логико-структурная матрица кластер-
ного проекта, включающая следующие разделы: общая цель; цели проекта/программы; результаты; мероприятия; ресур-
сы и расходы; индикаторы; предположения. Она является инструментом управления на каждой фазе проектного цикла. 

4 этап – финансирование: обоснование необходимых финансовых ресурсов (производится на основе логико-струк-
турной матрицы) и источников финансирования. Предложены следующие источники финансирования региональных кла-
стерных 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 пред-
приятий и организаций кластера (в качестве вклада частного сектора выступают финансы, имущество, менеджмент, про-
фессиональный опыт, способность к новаторству); средства международных организаций. 

5 этап – осуществление: организация выполнения программы, мониторинг программы. Предложено создать следую-
щую 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 (состоя-
щие из представителей субъектов кластера, ученых) и контролирующий орган (комитет экономики облисполкома). Опре-
делены: 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 экс-
порта кластера; объем инвестиций в основной капитал; количество созданных предприятий в кластере);

- клиенты (доля кластера в объеме промышленного производства региона; рост объема реализации в кластере; уро-
вень конкурентоспособности ключевых продуктов в кластере; объем работ, выполненных научно-исследовательскими ор-
ганизациями 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 инновацион-
ной 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 [7, с. 97-100].

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

Для финансового обеспечения ГЧП в развитии кластеров предлагаются следующие формы взаимодействия: предо-
ставление местными органами управления грантов на разработку новых технологий субъектам бизнеса из областного ин-



разДел 4. кластерная Политика и инновационное развитие региона │ 209

новационного фонда; частичное возмещение субъектам хозяйствования затрат на обучение и переподготовку персонала 
посредством предоставления субсидий из местного бюджета; предоставление государственных капитальных вложений 
на поддержку высокоэффективных инвестиционных проектов на конкурсной основе; предоставление государственных 
гарантий коммерческим банкам под инвестиционные проекты субъектов хозяйствования; финансирование проектов соз-
дания инновационной инфраструктуры в регионе; установление льготных ставок арендной платы за пользование имуще-
ством, находящимся в государственной собственности; возмещение части издержек, связанных с реализацией проекта.

Таким образом, разработаны теоретико-методологические основы использования нового ресурса инновационного 
развития экономики – социального капитала, каким являются отношения государственно-частного партнерства. Исполь-
зование предложенных механизмов государственно-частного партнерства в формировании и развитии инновационно-
промышленных кластеров позволит бизнесу активизировать инновационную деятельность и получить дополнительные 
источники финансирования инноваций. Эффект для государства как второго партнера будет состоять в росте инноваци-
онного потенциала страны, улучшения макроэкономических показателей и национальной конкурентоспособности.
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ROLAŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Jednostki samorządu terytorialnego realizują szereg zadań publicznych, które wpływają na ich stan zagospodarowania oraz 
na poziom jakości życia lokalnej społeczności. Warunkiem zapewnienia realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu 
terytorialnego jest dysponowanie przez nie odpowiednio wysoką sumą środków finansowych, która pokryje koszty działalności 
bieżącej i nakłady inwestycyjne. 

Obok tradycyjnych wewnętrznych źródeł finansowania inwestycji publicznych, nowe formy współpracy (partnerstwo publiczno-
prywatne, leasing komunalny, factoring itp.) oraz bezzwrotne (dotacje, subwencje, fundusze europejskie) i zwrotne środki 
pieniężne (kredyty, obligacje komunalne) obejmujące zewnętrzne źródła finansowania, wpływają na rozwój lokalny poprzez 
współfinansowanie inwestycji publicznych.

Celem artykułu jest wskazanie roli jaką pełnią źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu 
terytorialnego, wpływając na atrakcyjność i konkurencyjność regionu oraz służą zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. 

Rozwój jednostek samorządu terytorialnego jest procesem powstawania na danym terytorium nowych wartości oraz jest 
nierozerwalnie związany z działalnością inwestycyjną. Inwestycje samorządowe same w sobie nie generują rozwoju gospodarczego 
ale wpływają na wzrost atrakcyjności danego obszaru i wpływają na większe zainteresowanie inwestorów [4] oraz na poziom 
jakości życia lokalnej społeczności.


