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рыночные отношения и использовать современные механизмы мо-
делирования управленческих процессов. В этом контексте стано-
вится актуальной проблема формирования стратегии и тактики 
управления образованием как бизнес-процесссом. 
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Задача увеличения темпов развития экономики Республики Бе-
ларусь требует поиска наиболее эффективных форм 
взаимодействия субъектов. Привлекательным вариантом является 
сделать экономи-ку инновационной, тогда одной из форм может 
быть инновацион-ный кластер. Для того, чтобы рассмотреть 
возможность их форми-рования в Республике Беларусь, следует 
проанализировать отличие в их типах. Воспользуемся 
классификацией данной Д.А. Хартом [1]. Первый тип кластера в 
экономической литературе принято назы-вать «связанный кластер». 
Его можно рассматривать и как началь-ный этап в эволюции 
инновационных кластеров, и как устоявшийся механизм 
региональных взаимосвязей экономических субъектов. Главной 
целью участников является экономия на транспортных расходах, 
либо стремление к сокращению расходов на оплату труда. 
Концентрация множества предприятий в одной географической 
местности (регионе) позволяет снижать общие издержки из-за уко-
рачивания расстояний перевозок как промежуточной, так и готовой 
продукции (в особенности это существенно для продукции с высо-
ким отношением веса к стоимости). Если специфика производств 
предусматривает привлечение трудовых ресурсов со схожими про-
фессиональными навыками, то для отдельных предприятий нахож-
дение в регионе с их высокой концентрацией позволяет сокращать 
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расходы и время на привлечение работников. В то же время их кон-

куренция на региональном рынке труда способствует установлению 

более низких заработных плат, что в интересах нанимающих их 

предприятий. Таким образом, тенденция к концентрации предприя-

тий в регионе может иметь под собой не стремление к инновацион-

ности, но стимулировать инновационную активность образуя, в ко-

нечном итоге, инновационный кластер. 

Следующим эволюционным типом инновационных кластеров 

является «промышленная зона». Он отличается от «связанного кла-

стера» изменением приоритетов: наиболее важным фактором при 

концентрации субъектов в регионе является стремление наиболь-

шим образом инноватизировать свою продукцию. Связанные друг с 

другом предприятия конкурируют и одновременно сотрудничают в 

сфере инноваций, что даѐт им преимущества по сравнению с 

обособленным от других вариантом. Центром инноваций становят-

ся, как правило, крупные промышленные предприятия, которые 

часть исследований возлагают на поставщиков - малых и средних 

предприятий. При этом, часть новаций могут распространяться сре-

ди так называемых членов «закрытого клуба». 

Следующий тип инновационных кластеров получил название 

«инновационная среда». В данном типе инновации являются абсо-

лютным приоритетом деятельности. Фактически здесь самостоя-

тельную роль получают университеты и научно-исследовательские 

структуры. Они занимаются активной изобретательской деятельно-

стью, реализуя еѐ плоды предприятиям, в некоторых случаях стано-

вясь центром кластера и задавая направления его развития, в 

остальных являясь постоянным поставщиком требуемых для других 

субъектов инноваций. Конкуренция между участниками кластера 

минимальна, в большей степени преобладает кооперация (конвер-

генция). Четвертым типом является «соседние кластеры». Они  яв-

ляются совокупностью субъектов используемых имеющиеся ресур-

сы для генерирования новаций без тесной привязки к постоянным 

их потребителям. Географическая региональная привязанность ста-

новится все более размытой и требуется участникам в основном для 

обмена опытом в целях профессионального совершенствования. 

Наиболее развитой являются «соседние кластеры», однако, на 

наш взгляд, нет достаточных оснований считать, что субъекты в 
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Республике Беларусь готовы к их генерации. С учетом того, что 
успешное формирование кластеров требует инициативы «снизу», и 
стимулом для этого может стать институциональное 
сопровождение этого процесса со стороны государства, для страны 
более вероят-ным представляется появление «промышленных зон» 
и менее веро-ятным «инновационной среды»  
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В условиях высокой дифференциации региональных экономик 

цели регионального стратегирования, по мнению ряда ученых, 
должны быть сосредоточены на формирования новых внутри- и 
межсистемных внутрирегиональных взаимосвязей [1; 3]. Современ-
ная политика регионального развития должна учитывать, что для 
территорий с отсталыми укладами реализация концепции самораз-
вития не представляется возможной. Тем не менее, возможно во-
влечение их в модернизационные процессы на основе реализации 
потенциала многоукладности. Решение данной задачи предполагает 
ориентацию на сбалансированное развитие, обеспечиваемое соблю-
дением определенных пропорций между отдельными сферами про-
изводственной деятельности, имеющими различные типы укладов.  

Как показывают результаты анализа, перспективы использова-
ния потенциала многоукладности в регионах осложняются наличи-
ем институциональных и инфраструктурных дефицитов, сдержива-




