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В настоящее время стратегическое управление отраслями промышленности 
диктуется требованиями взаимоучета регионального и отраслевого развития. Необ-
ходимость устойчивого развития регионов, повышение социальных и экономиче-
ских параметров развития территориальных систем хозяйствования требует учета 
интересов и обеспечения непротиворечивости условий функционирования отрасле-
вых компаний, формирующих потенциал региона и во многом определяющих соци-
ально-политическую стабильность. За рубежом модель взаимодействия отраслевых 
производственных комплексов и территорий присутствия получила название теории 
кластеров. 

Белорусская модель формирования социально-ориентированной рыночной эконо-
мики и стратегия устойчивого развития предусматривают проведение эффективной ин-
новационной и инвестиционной политики. Целью инновационного развития нацио-
нальной экономики Республики Беларусь в 2011–2015 гг. является формирование новой 
технологической базы, обеспечивающей высокий уровень конкурентоспособности на-
циональной экономики Республики Беларусь на внешних рынках [1]. Достижение этой 
цели предусматривается обеспечить за счет реализации комплекса мероприятий по сле-
дующим направлениям: 

– организационно-структурное развитие новых высокотехнологичных направ-
лений национальной экономики; 

– формирование институциональной среды, благоприятной для ускоренного 
инновационного и технологического развития; 

– привлечение инвестиций и реализация высокотехнологичных проектов; 
– обучение и подготовка кадров, владеющих современными организационно-

управленческими и производственными технологиями. 
Важнейшим фактором конкурентоспособности национальной и региональной 

экономики признан высокий уровень интеграции сопряженных отраслей и взаимо-
связанных социальных институтов, поэтому «…при формировании институциональ-
ной среды, благоприятной для инновационного и технологического развития, преду-
сматривается: 

– изменение модели государственного управления промышленностью и пере-
ход к формированию государственной структурной и промышленной политики на 
основе кластерного подхода; 

– содействие формированию в Республике Беларусь инновационно-промышленных 
кластеров на базе предприятий, организаций и учреждений государственного сектора, 
включая: 



Секция V 8 

– агромашиностроительный кластер в г. Гомеле (ядро – РУП «Гомсельмаш»  
и УО «Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого») [1]. 

Кластерная концепция тесно связана с работами Майкла Портера: об индустри-
альных и региональных кластерах, где он подробно описывает тесные взаимосвязи 
между кластерным партнерством и конкурентоспособностью фирм и отраслей про-
мышленности.  

В общем виде под кластером понимается [2] территориально локализованная, 
обособленная в отрасли группа предприятий, сочетающая формальную самостоя-
тельность и внутреннюю конкуренцию с кооперацией, наличием единого центра и 
системы сервисных услуг, цель функционирования которой заключается в реализа-
ции наиболее эффективным способом ключевых компетенций территории присутст-
вия и достижения синергетических эффектов от взаимосвязанного и взаимодопол-
няющего функционирования. При этом в качестве единого центра автор понимает 
так называемое «ядро» кластера, т. е. одно или несколько предприятий, конкуренто-
способных на мировом рынке, способных производить качественную продукцию для 
нужд большинства предприятий кластера и на экспорт, являющихся лидерами на 
рынке и способных улучшать конкурентоспособность своей продукции в долгосроч-
ной перспективе. 

Методологической основой развития теории кластеров явилась целая группа 
теорий [2]. Целесообразно их разделить на два блока. В первый блок входят теории, 
исследующие феномен кластерообразования (или его прообразов) с точки зрения 
традиционного регионального подхода к экономике городов. Данные теории опреде-
ляют в качестве важнейшего фактора формирования кластеров внешние эффекты, 
связанные с масштабами производства. Второй блок теорий представлен группой 
теорий, исследующих «внутренние» факторы развития кластеров, т. е. общие пре-
имущества городов-агломераций, получаемые от развития кластеров на территориях 
присутствия. Это экономические теории урбанизации. Следует отметить, что каждая 
из теорий интегрирует основы других экономических дисциплин и региональной 
экономики, доказывая тем самым междисциплинарный теоретико-методологический 
подход к региональному кластерообразованию.  

В качестве наиболее значимых характеристик кластеров можно указать на сле-
дующие: наличие группы компаний с выделенным ядром кластера; географическая 
локализация; кооперирование предприятий кластера; наличие конкуренции внутри 
кластера; инновационная направленность кластера; взаимосвязь интересов предпри-
ятий кластера и территорий присутствия. 

Таким образом, кластер – наиболее эффективная форма ведения успешного ин-
новационного процесса, поскольку формирует не спонтанную концентрацию разно-
образных технологических изобретений, а строго ориентированную систему распро-
странения новых знаний, технологий и инноваций. Эффективность кластерного 
подхода определяется также тем, что преодолевается узкоотраслевое видение эко-
номики региона. В отличие от отраслевого подхода, по сути деформирующего кон-
куренцию за счет лоббирования интересов отдельной отрасли или компании и, как 
следствие, «перетекания» выгод в одну из отраслей, кластеризация позволяет сфор-
мировать комплексный взгляд на государственную политику развития региона  
с учетом потенциала региональных экономических субъектов [2]–[4]. 
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Республика Беларусь является страной, богатой лесом. Ее площадь лесов равна 
7,84 млн га, запас древесины достиг 1,57 млрд м3. Объем лесопользования составил в 
2010 г. свыше 15 млн м3 В соответствии с Программой развития лесного хозяйства 
на 2011–2015 гг. отпуск древесины на корню к 2015 г. будет равен 17,1 млн м3. В то 
же время доход от реализации древесины и его доля в бюджете страны значительно 
ниже потенциальных возможностей наших лесов. Одной из причин этого является 
недостаточно разработанная система экономической оценки конечной продукции 
наших лесов, где главной является древесина.  

Определение стоимости древесины на корню проводится в нашей стране с 
XVIII в. С конца XIX в. появилась такая категория оценки леса на корню, как лесные 
таксы. За прошедшие годы неоднократно менялась не только номинальная величина 
лесных такс, но и их экономическая природа.  

В настоящее время построение лесных леечных такс осуществляется по стои-
мости производства с учетом дифференцированной ренты. Этот подход приводит  
к занижению фактической (рыночной) стоимости древесины и не может обеспечить 
безубыточной работы лесного хозяйства. В настоящее время старый подход к оценке 
стоимости древесины на корню себя полностью изжил, а новых методов не разрабо-
тано.  

Нужны новые подходы к оценке продукции леса, основывающиеся на рыноч-
ных подходах. При этом наряду с сырьевыми ресурсами требуется определять стои-
мость экологических полезностей лесных насаждений. В связи с развитием в Бела-
руси «малой» энергетики существенно возрастает потребление древесины как 
топлива для ТЭЦ. При этом используется не только дровяная древесина, но и лесо-
сечные отходы. Цена последних в настоящее время не определена. Они считаются 
как бы не имеющими отпускной стоимости, а их цена формируется только себе-
стоимостью их заготовки и вывозки. Но при развитии рыночных отношений, когда 
владелец земли и расположенного на ней леса получает рентный доход, лесосечные 
отходы тоже имеют отпускную стоимость, которая в ряде европейских стран дохо-




