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В статье представлен анализ подходов к выделению факторов кластерного раз
вития, на основании которого определены направления, способствующие возникнове
нию и эффективному функционированию кластеров в Гомельской области. В рамках 
исследования было проанкетировано 95 организаций различных видов экономической 
деятельности и в результате выделены три группы факторов, оказывающих влияние 
на готовность организаций к взаимодействию в рамках кластера.
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В Стратегии устойчивого развития Гомельской области на период до 2025 
года, разработанной в рамках реализации проекта международной технической 
помощи «Поддержка регионального и местного развития в Республике Бела
русь» констатируется, что структурная перестройка экономики региона требует 
наличия достаточного количества точек роста, относящихся к ее различным сек
торам и позволяющих реализовать приоритеты, направления и задачи его устой
чивого развития. В этой связи в качестве региональных точек роста Гомельской 
области на период до 2025 г. предусматривается создание и функционирование 
следующих кластерных структур: промышленного кластера по производству 
сельскохозяйственной техники (база кластера — ОАО «Гомсельмаш»), метал
лургического кластера (база кластера — ОАО БМЗ — управляющая компания 
холдинга БМК), деревообрабатывающего кластера, кластеров по производству 
мясной и молочной продукции [1]. В то же время практика вносит свои коррек
тивы: эффективное использование процессов кластерного развития для решения 
задач роста экономики региона требует от органов государственного управления 
воздействия на обусловливающие его факторы. Однако несмотря на имеющиеся 
исследования факторов кластерного развития, проблемы определения состава 
названных факторов и управления ими далеки от своего решения. Указанное 
обстоятельство определяет актуальность настоящего исследования, его научную 
и практическую значимость.

Цель исследования — установить факторы, способствующие возникновению 
и эффективному функционированию кластеров в Гомельской области, и на этой 
основе разработать для органов государственного управления практические ре
комендации по стимулированию кластерного развития экономики региона.

Родоначальником исследований проблем формирования и эффективности 
кластеров принято считать А. Маршалла — автора концепции индустриаль
ных районов (industrial districts — географически локализованные области 
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с высокой концентрацией промышленного производства), согласно которой 
одним из главных факторов их формирования является наличие в них разви
тых кооперационных связей между компаниями [2]. Впоследствии концепция 
индустриальных районов А. Маршалла активно развивалась. В 70е гг. XX в. 
Дж. Бекаттини разработал теорию «промышленных округов» [3], которая на
шла отражение и в теории кластеров М. Портера, который одним из первых 
ввел понятие «кластер» в научную литературу. По М. Портеру «кластер — это 
группа географически сконцентрированных и взаимосвязанных компаний (произ
водители, поставщики и т. д.) и связанных с их деятельностью организаций 
(образовательные учреждения, органы государственной власти, компании, раз
вивающие инфраструктуру), действующих в определенных сферах, конкури
рующих, но вместе с тем и взаимодополняющих друг друга». М. Портер отме
чает, что важным фактором конкурентоспособности кластера является наличие 
прочных связей не только между фирмами, но и с государственными инсти
тутами [4]. В определении автора выделяются следующие ключевые характе
ристики кластера: географическая локализация компаний; единство сферы их 
деятельности; взаимосвязанность компаний и прочих организаций, взаимодо
полнение ими друг друга; наличие синергетического эффекта взаимодействия. 
Сложилось несколько научных школ, исследующих феномен кластеризации: 
швейцарская, американская, британская и скандинавская. 

Исследователями швейцарской школы территориальных производственных 
систем (Группа европейских исследований инновационной среды — GREMI) осо
бое внимание среди факторов развития так называемых индустриальных райо
нов или промышленных округов уделяется деятельности малых инновационных 
фирм, которые способны усиливать конкурентоспособность территории [5]. 

Представители американской школы М. Энрайт, С. Розенфельд, П. Мас
келл и М. Лоренцен и другие разделяют представление о кластерах как о тер
риториально сконцентрированных сетях организаций, чьи производственные 
процессы тесно связаны обменом товарами, услугами и знаниями. Причем 
обмен информацией и знаниями является ключевой характеристикой такого 
взаимодействия [6—8]. Дальнейшие исследования процесса формирования 
кластеров в работах американских ученых сконцентрированы на конкуренции 
между фирмами — участниками кластера как движущей силы кластеризации 
территориальной структуры экономики региона. 

Представители британской школы особое внимание уделяют механизмам 
взаимодействия предприятий внутри кластера. В качестве фактора формиро
вания кластера здесь выступают тесные вертикальные технологические связи 
между организациями вне зависимости либо с небольшой степенью зависимо
сти от их территориального расположения [9]. В работе К. Фримэна кластер 
рассматривается как «среда для успешного распространения инноваций», а 
преимущественное инновационное развитие той или иной отрасли в свою оче
редь выступает фактором формирования кластера [10]. 

Дальнейшему изучению главенствующей роли инноваций в формировании 
кластеров как новых форм территориальной организации экономики посвя
щены работы представителей скандинавской школы Б. Лундвалла, Б. Йонсо
на, Б. Асхайма, А. Изаксена и др. [11; 12]. 

Итак, до последней трети XX в. подходы к трактовке факторов кластеризации 
были связаны в первую очередь с географическими характеристиками — кластер 
определялся как группа географически близких предприятий, связанных между 
собой определенными видами деятельности, преимущественно кооперационными 
связями. К концу XX в. развитие процессов кластеризации предопределило сме
ну географического подхода на экономический и выделение нескольких типов 
кластеров: промышленные кластеры, для которых характерны преимущественно 
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горизонтальные связи между организациями и кооперационное взаимодействие 
без обязательного наличия государственной поддержки; вертикальные кластеры 
с высокой концентрацией организаций в отрасли и устойчивыми вертикальными 
связями между предприятиями в цепочке создания добавленной стоимости без 
необходимости территориальной локализации и государственной поддержки; ин
новационные кластеры, фактором формирования которых выступают инновации 
и инициатива государства [13; 14]. Необходимо отметить, что большинство со
временных исследований в качестве главного фактора формирования кластеров 
определяют инновационный характер взаимодействия входящих в них компа
ний. «Меморандум европейских кластеров» декларирует, что «в современном 
представлении все кластеры должны быть инновационными» [15].

Факторы кластерного развития Гомельской области. В рамках реализа
ции проекта международной технической помощи «Поддержка регионального 
и местного развития в Республике Беларусь» нами было проведено исследова
ние факторов кластерного развития Гомельской области, методической базой 
которого выступали Методические рекомендации по организации и осуществ
лению мониторинга кластерного развития экономики (утверждены постанов
лением Министерства экономики Республики Беларусь от 01.12.2014 г. № 90) 
[16]. В рамках исследования было проанкетировано 95 организаций таких 
видов экономической деятельности, как сельское хозяйство (доля в общем 
числе опрошенных организаций 25,3 %), промышленность (52,6 %), образо
вание, научные исследования и разработки (9,5 %), лесное хозяйство (7,4 %), 
строительство (2,1 %), торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и 
предметов личного пользования (3,2 %), что в целом соответствует структуре 
экономики Гомельской области по видам экономической деятельности. Для 
каждого вида экономической деятельности исследовалось влияние трех основ
ных групп факторов кластерного развития.

Исследуемые факторы кластерного развития

Фактор Направление влияния фак
тора на кластерное разви
тие при увеличении степе

ни его выраженности
I группа факторов — характеристика исследуемых организаций

Масштаб деятельности Отрицательное
Участие организаций в иных формах интеграции —”—
Значимость географической локализации партнеров Положительное

II группа факторов — характер взаимодействия организаций в регионе
Наличие конкурентов в регионе Положительное
Простота получения информации о конкурентах —”—
Наличие регулярного взаимодействия с конкурентами —”—
Наличие координации действий с конкурентами —”—
Значимость взаимного согласования действий с контр
агентами

—”—

Возможность эффективной замены государственного 
регулирования взаимодействия организаций на взаим
ную координацию в кластере

—”—

III группа факторов — готовность организаций к совместной деятельности 
в регионе в виде кластера

Готовность к участию в совместных кластерных проектах Положительное
Готовность создать кластер и быть его базой —”—
Готовность вступить в уже созданный кластер —”—

Примечание: наша разработка на основе [16].
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Результаты проведенного исследования представлены в таблице.

Результаты анализа факторов кластерного развития Гомельской области

Вид экономической деятельности
Группа факторов кластерного развития

Всего
I II III

Сельское хозяйство1)   66,72)  66,7 0,0 44,43)

Лесное хозяйство 66,7 100,0 33,3 66,7
Горнодобывающая промышленность  0,0  16,7 0,0  5,6
Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака

66,7  83,3 33,3 61,1

Производство текстильных изделий, 
одежды, изделий из кожи и меха

66,7  33,3 33,3 44,4

Производство изделий из дерева и бу
маги

66,7  66,7 0,0 44,4

Производство кокса и продуктов не
фтепереработки

33,3  33,3 100,0 55,6

Производство химических продуктов 33,3  33,3 0,0 22,2
Производство резиновых и пластмас
совых изделий, прочих неметалличе
ских минеральных продуктов

66,7  50,0 33,3 50,0

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования

33,3  66,7 33,3 44,4

Производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки

 0,0  50,0 33,3 27,8

Производство электрооборудования, элек
тронного и оптического оборудования

33,3  16,7 0,0 16,7

Производство транспортных средств и 
оборудования

66,7  16,7 0,0 27,8

Производство прочих готовых изделий, 
ремонт, монтаж машин и оборудования

33,3  16,7 66,7 38,9

Строительство 66,7  50,0 66,7 61,1
Торговля, ремонт автомобилей, быто
вых изделий и предметов личного поль
зования

66,7  50,0 33,3 50,0

ВСЕГО   47,94)  46,9 29,2 41,3

Примечания:
1) курсивом выделены виды экономической деятельности, наиболее привлекатель

ные с точки зрения влияния исследованных факторов для создания в них кластеров;
2) значение определялось как отношение количества факторов, способствующих 

созданию и функционированию кластера в данном виде экономической деятельности, 
к общему количеству факторов в группе;

3) рассчитано как среднее арифметическое значений по трем группам факторов;
4) рассчитано как среднее арифметическое значений по всем представленным в 

таблице видам экономической деятельности.

В результате проведенного исследования нами установлено следующее:
 − по совокупности влияния факторов I (характеристики организаций), II 

(характер взаимодействия организаций в регионе) и III групп (готовность 
организаций к совместной деятельности в регионе) привлекательность клас
терной формы интеграции для исследуемых организаций области в целом не
высокая (составляет около 41 % максимального уровня);

 − значения по III группе факторов (готовность организаций к совместной 
деятельности в регионе) в среднем ниже в 1,5 раза, чем по группам I и II, 



34

т. е. исследуемые организации готовы участвовать в совместных проек тах, но 
скорее не в кластерной форме, а в традиционной для них форме вертикально 
интегрированных структур жесткого иерархического типа;

 − по совокупности влияния факторов наиболее перспективными с точки 
зрения создания кластеров являются такие виды экономической деятельности, 
как сельское и лесное хозяйство, производство пищевых продуктов, произ
водство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха, произ водство 
изделий из дерева и бумаги, производство кокса и продуктов нефтеперера
ботки, неметаллических минеральных продуктов, металлургическое произ
водство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и обо
рудования, строительство;

 − в своем взаимодействии исследуемые организации более нацелены на 
использование ресурсов, инфраструктуры, персонала, которыми они распола
гают в настоящее время, чем на реализацию новых проектов, что существенно 
снижает их заинтересованность в реализации кластерных инициатив;

 − у исследуемых организаций в целом, с одной стороны, нет заинтересо
ванности в инновационном развитии, проведении совместных НИОКР, взаи
модействии с научными или консалтинговыми организациями, что является 
негативным фактором с точки зрения создания инновационнопромышленных 
кластеров. С другой стороны, научные организации Гомельской области в на
стоящее время не предлагают значимых для организаций реального сектора 
инновационных проектов, которые могли бы быть реализованы в кластерной 
форме;

 − привлекательность для исследуемых организаций клас терных структур 
прямо пропорциональна эффективности их деятельности и финансовому со
стоянию, что, видимо, определяется квалификацией управленческого персо
нала и наличием необходимых для создания и функционирования кластера 
ресурсов.

По результатам проведенного исследования нами сделаны следующие вы
воды и предложения: 

1. Определены три группы факторов, способствующих возникновению и эф
фективному функционированию кластеров в Гомельской области: I группа — Ха
рактеристики исследуемых организаций (масштаб деятельности организаций, 
участие организаций в иных формах интеграции, значимость географической 
локализации партнеров); II группа — Характер взаимодействия организаций 
в регионе (наличие конкурентов в регионе, простота получения информации о 
конкурентах, наличие регулярного взаимодействия с конкурентами, наличие 
координации действий с конкурентами, значимость взаимного согласования 
действий с контрагентами, возможность эффективной замены государствен
ного регулирования взаимодействия организаций на взаимную координацию 
в кластере); III группа — Готовность организаций к совместной деятельности 
в регионе в виде кластера (готовность к участию в совместных кластерных 
проектах, готовность создать кластер и быть его базой, готовность вступить в 
уже созданный кластер). 

2. По результатам анализа значимости выделенных групп факторов, спо
собствующих возникновению и эффективному функционированию кластеров 
в Гомельской области, для организаций различных видов экономической дея
тельности установлены следующие причины невысокого интереса проанкети
рованных организаций Гомельской области к созданию кластерных структур:

методические рекомендации по организации и осуществлению мониторин
га кластерного развития экономики, согласно которым проводилось исследо
вание, предполагают, по крайней мере в условиях Гомельской области, вклю
чение в его план прежде всего крупных промышленных предприятий (так 



35

как они соответствуют критериям включения) и не предполагают (согласно 
принятым критериям включения) исследование организаций сферы услуг, в 
том числе наукоемких, где кластерные эффекты выражены гораздо сильнее. 
Это объясняет возможность наличия в регионе (или могут быть созданы) 
клас терных структур в сфере услуг, например, IT, туризма, транспортных 
перевозок, но в результате недостатков методологии исследования они не бы
ли выявлены;

виды экономической деятельности, на которых специализируется Гомель
ская область (промышленные), характеризуются сильной возрастающей от
дачей от масштаба, что делает фактически невозможным существование клас
теров в виде совокупности конкурирующих между собой организаций, в то 
время как возникновение кластеров происходит прежде всего там, где есть 
конкуренция;

многие проанкетированные организации уже входят в различные инте
грационные объединения (холдинги, концерны) или являются дочерними ор
ганизациями. Особенно это касается промышленности, сельского и лесного 
хозяйства. По этой причине они не считают необходимым входить в другие 
интеграционные структуры, в том числе и кластерного типа. Сегодня органи
зациям необходимо выбирать между различными формами интеграции (жесткой 
иерархической — холдинги, концерны и мягкой кази, гибридной формой — 
кластеры). При этом преимущества интеграции кластерного типа для иссле
дуемых организаций не очевидны;

воздействие вышестоящих управляющих органов и органов государствен
ной власти позволяет не всегда эффективно решать задачу координации взаи
модействия организаций области, т. е. задачу, для решения которой и создает
ся кластер. Поэтому развитие кластерных форм интеграции возможно только 
в условиях хотя бы частичной замены механизма координации деятельности 
организации и ее контрагентов на основе функционирования вышестоящих 
органов управления и (или) органов государственной власти на взаимное со
гласование деятельности. 

3. По результатам проведенного исследования факторов кластерного раз
вития Гомельской области нами разработаны следующие практические реко
мендации органам государственного управления:

создание кластеров в регионе с учетом специфики экономики Гомельской об
ласти предпочтительно осуществлять: а) в агропромышленном комплексе — воз
можности для создания агрокластеров есть во всех административных райо нах 
области; б) в сфере услуг, например туристических кластеров; в) в промышлен
ных видах экономической деятельности с низким уровнем концентрации произ
водства и высоким уровнем конкуренции, например, в производстве пищевых 
продуктов, производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и ме
ха, производстве изделий из дерева и бумаги;

кластерные структуры должны развиваться преимущественно в виде вер
тикальноинтегрированных кластеров, включающих помимо группы одноот
раслевых конкурентов организации являющихся потребителями, поставщика
ми и др. Наиболее предпочтительный способ создания новых кластеров — их 
создание «снизу» путем включения вновь учрежденных организаций на базе 
единой производственной инфраструктуры. Формирование кластеров на ос
нове уже функционирующих организаций менее предпочтительно, поскольку 
большинство из них уже входят в другие интеграционные структуры. Для 
активизация кластерного развития необходима подготовка соот ветствующей 
инфраструктуры;

вследствие того, что большинство перспективных для включения в клас
теры организаций области уже входят в другие интеграционные структуры 
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жесткого иерархического типа, которые по своим функциям «конкурируют» 
с кластерами, необходимо проанализировать эффективность этих «жестких» 
форм интеграции в перспективных для создания кластеров видах экономи
ческой деятельности и при необходимости, т. е. их меньшей эффективности, 
отказаться от них в пользу кластерных структур;

должна быть пересмотрена роль вышестоящих управляющих органов и 
органов государственной власти как координаторов взаимодействия организа
ций в видах экономической деятельности, которые привлекательны для созда
ния кластеров, поскольку чем важнее координирующая роль данных органов, 
тем меньше стимулов у подчиненных организаций к созданию кластеров для 
взаимной координации деятельности;

чрезвычайно важно выработать и реализовать эффективную государствен
ную «кластерную политику», которая может опираться на результаты на
стоящего исследования. Роль органов государственной власти в активизации 
кластерного развития области чрезвычайно велика. Это подтверждают итоги 
создания интеграционных структур в агропромышленном комплексе региона, 
которые получены в рамках государственных программ развития АПК. В ре
зультате, сейчас практически в каждом административном районе возможно 
создание агрокластеров;

широкое информирование руководства организаций области по проблемам 
кластерного развития — необходимое условие его активизации, поскольку 
значительным препятствием для создания кластеров является отсутствие у 
большинства организаций области четкого представления о сущности класте
ров, их функциях и преимуществах перед другими интеграционными структу
рами, четкого понимания того, какие проекты могут быть реализованы путем 
создания кластеров.
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