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приятий. Формы интеграции предприятий в сетевые структуры следует 

выбирать в зависимости от их специализации и величины. Особую роль в 

развитии кластеров должен играть малый и средний бизнес. 

Таким образом, учитывая многообразие трактовок понятия «региональ-

ный кластер», имеющихся в отечественной и зарубежной научной литературе, 

под региональным экономическим кластером следует понимать особые 

экономические отношения в виде устойчивого регионально-отраслевого 

партнерства конкурирующих предприятий и организаций, объединенных 

инновационной программой развития с целью повышения конкурентоспо-

собности участников кластера и региона в целом. 
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Актуализация задач достижения конкурентоспособности Республики 

Беларусь как страны с «открытой экономикой» обусловлена факторами 

интеграции страны в ЕАЭС и новыми возможностями для развития внут-

риреспубликанских регионов в расширяющемся экономическом простран-

стве. Так, согласно статистическим данным Евразийской экономической 

комиссии, валовый внутренний продукт (ВВП) ЕАЭС за период 2005-2015 

годы увеличился с 858,8 млрд.долл. США до 1587,1 млрд. долл. США. 

ВВП Беларуси также увеличился с 30,2 млрд. долл. США (в 2005 году) до 

53,5 млрд. долл. США (в 2015 году). Годовое вложение инвестиций в раз-

витие основного капитала промышленности оценивается около 304 млрд. 

долл. США. Годовой объем валовой добавленной стоимости (ВДС) оце-

нивается 555,8 млрд. долл. США, при суммарном вкладе промышленного 

комплекса в формирование ВВП государств - членов ЕАЭС 25,4%. Об-

щий годовой объем взаимной торговли продукцией обрабатывающей 

промышленности государств - членов ЕАЭС оценивается около 45 млрд. 

долл. США, что составляет 5,3% от объема ее производства на террито-

рии ЕАЭС.  

В число системных задач экономической политики Республики Бе-

ларусь на 2016-2020 годы, учитывающих интеграционный фактор, вклю-

чены задачи по переходу в региональной политике к концентрации ресур-

сов на ключевых направлениях, способных обеспечить максимальную от-

дачу и получение долгосрочных эффектов устойчивого развития регионов, 

а также повышение качества государственного управления экономикой.  
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Проведенное исследование показало, что объективность оценки со-

стояния и развития социально-экономических комплексов регионов Рес-

публики Беларусь в контексте создания и функционирования общего рын-

ка ЕАЭС показывает, что она во многом зависит от качества информаци-

онного и методического обеспечения по измерению региональных конку-

рентных преимуществ. В связи с этим имеет важное значение выбор мето-

дических решений и социально-экономических показателей, отражающих 

процессы развития регионов Республики Беларусь в контексте экономиче-

ской динамики ЕАЭС.  

Анализ существующих методических подходов к определению 

предпосылок долгосрочного устойчивого развития регионов Республики 

Беларусь в составе ЕАЭС позволяет отметить, что данные подходы бази-

руются на факторах взаимозависимости национальной экономики и эко-

номики регионов. Это объясняется тем, что характеристики развития каж-

дого региона соотносятся с макроэкономическими и межстрановыми тен-

денциями на единой информационной основе, сформированной на прин-

ципах иерархического распределения соответствующих показателей:  

 региональный уровень;  

 уровень страны;  

 уровень интеграционного объединения государств.  

В настоящее время система показателей по общей оценке потенциала 

развития регионов Республики Беларусь сформирована на основе целевых 

ориентиров, используемых в региональной политике по решению задач 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 

страны:  

 соотношение индексов изменений валового внутреннего продукта 

(ВВП) и валового регионального продукта (ВРП) для выявления тенденций 

«отставание-опережение»;  

 различие доли расходов на конечное потребление в структуре 

ВВП и ВРП, величин валовых накоплений в конечном потреблении для 

определения внутренних финансовых предпосылок поддержания достиг-

нутого уровня развития;  

 отношение экспортно-импортного сальдо к сумме внеш-

неторгового оборота страны и региона, что дает общую характеристику 

конкурентного потенциала; 

  соотношение средних индексов цен на экспортируемые и импор-

тируемые страной товары и услуги, которое показывает текущие конку-

рентные позиции на внешних товарных рынках;  

 структура ВВП и ВРП с выделение доли в ВВП высокотех-

нологичных производств промышленности, что определяет возможности 

по формированию конкурентных преимуществ в реальном секторе эконо-

мики страны и региона.  
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В соответствии со статистическими данными Евразийской экономи-

ческой комиссии, развитие взаимной торговли товарами государств – чле-

нов ЕАЭС в 2011–2015 годах характеризуется неравномерностью динами-

ки. Если в 2011–2012 годы объем взаимной торговли рос (соответственно 

на 33,1% и 8,4%), то в 2013–2015 годах он снижался (соответственно на 

5%, 9,1% и 28,1%). Однако, по оценкам экспертов, наибольший удельный 

вес в своем отраслевом сегменте торговли занимает взаимный экспорт 

продукции, имеющей низкий и средний технологический уровень. Ее про-

изводство преимущественно базируется на собственной сырьевой базе го-

сударств-членов ЕАЭС. Например, к такой продукции относится: продук-

ция деревообработки (занимает 8,0% от емкости отраслевого сегмента); 

продукции целлюлозно-бумажного производства (занимает 9,3%); кожи, 

товаров из кожи и обуви (занимает 7,1%). Поэтому вопросы достижения 

конкурентоспособности приобретают приоритетный характер.  

Также важно отметить, что понятия «конкурентоспособность» и 

«конкурентные преимущества» являются центральными в оценке позиций 

стран в мировой экономике. В общем случае конкурентоспособность в на-

циональной экономике определяется исходя из производительности: про-

изводительности труда поддерживается на более высоком, чем у конкурен-

тов, уровне, посредством использования непрерывного процесса внедре-

ния инновации. Поэтому применительно к уровню региона сформирован 

методологический подход, учитывающий характеристики производитель-

ной способности экономики. В нем расчет значений удельной оплаты тру-

да, являющейся функцией таких характеристик, как производительность 

труда, заработная плата и валютный курс. Система этих показателей по-

зволяет аппроксимировать и сопоставить национальные и региональные 

уровни затрат и цен. В ситуациях с резкими колебаниями валютных курсов 

именно это обстоятельство в краткосрочном периоде определяет скачки 

цен. Другой методологический подход к оценке конкурентоспособности 

региона исходит из анализа реализованных конкурентных преимуществ и 

влияния институциональных трансформаций на результаты внешнеэконо-

мической деятельности страны и региона. Это объясняет различие в уров-

нях конкурентоспособности по периодам времени. Отдельные положения 

данного подхода нашли отражение в отчете IMD (Institute of Management 

Development) о глобальной конкурентоспособности (The IMD World Com-

petitiveness Yearbook). В нем конкурентоспособность рассматривается как 

способность стран к институциональным трансформациям (создания и 

поддержки благоприятной для устойчивого социально-экономического 

развития среды), которая бы обеспечивала общественный прогресс и уве-

личение благосостояния населения. В таком представлении территории 

рассматриваются как объекты конкуренции с позиции создания наилучших 

условий для ведения бизнеса и жизни. Для проведения этих измерений ис-
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пользуются обобщенные показатели: экономическое развитие страны или 

территории, эффективность государственного управления, эффективность 

предпринимательства и инфраструктура.  

По трактовке Всемирного экономического форума, конкурентоспособ-

ность экономического роста национальной экономики – способность под-

держивать устойчиво высокие темпы реального душевого дохода, измеряе-

мого темпами роста ВВП на душу населения в постоянных ценах. В этой свя-

зи статистические данные свидетельствуют, что ВВП на душу населения в 

целом по ЕАЭС увеличился с 4,9 млн. долл. США в 2005 году до 8,7 млн. 

долл. США в 2015 году. В Республике Беларусь, согласно данным междуна-

родной статистики, также отмечается существенный рост ВВП на душу насе-

ления: с 3,1 млн. долл. США в 2005 году до 5,6 млн. долл. США в 2015 году.  

Конкурентоспособность экономики как фундамент устойчивости 

развития региона, как правило, рассматривается исходя из наличия конку-

рентных преимуществ и эффективности региональной политики в части 

расширения источников их пополнения. Поэтому уточнение ключевых ха-

рактеристик конкурентоспособности страны и ее регионов с учетом влия-

ния интеграционных факторов необходимо для выработки методологиче-

ского подхода к ее измерению относительно условий ЕАЭС. Согласно 

оценкам, полученным на основе статистической информации, в страновой 

структуре промышленности ЕАЭС доминирующую позицию занимает 

Российская Федерация. Она формирует 87% объема промышленной про-

дукции и 85% промышленного объема ВДС. Республика Беларусь - 5,0% и 

3,7%, соответственно промышленного объема ВДС государств-членов; 

Республика Казахстан занимает доли 7,4% и 10,7%, соответственно; Рес-

публика Армения - 0,3% и 0,4%, соответственно; Республика Кыргызстан - 

0,3% объема промышленной продукции и 0,2% объема ВДС.  

Экономические возможности ЕАЭС для развития регионов Респуб-

лики Беларусь в полной мере могут быть доступны при определенном 

уровне конкурентоспособности страны, что в свою очередь зависит от 

структуры региональных конкурентных преимуществ. Соответственно 

важно решить методологическую проблему выявления конкурентных пре-

имуществ конкретной территории, но и получить их структурные характе-

ристики с учетом рыночных особенностей экономического пространства 

интеграционного объединения стран.  

Проведенный анализ существующих научных разработок по реше-

нию подобной проблемы в трудах отечественных и зарубежных ученых 

показал, что в них используется ряд принципиальных позиций по измере-

нию конкурентных преимуществ, конкурентоспособности и конкурентного 

потенциала. Данные позиции можно обобщить следующим образом.  

  Конкурентное преимущество страны носит относительный харак-

тер и проявляется в процессе международной конкуренции, что требует ме-
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тодического инструментария, позволяющего осуществлять соответствую-

щие сопоставления с учетом складывающихся тенденций на региональных 

и международных рынках.  

  Структура конкурентных преимуществ региона исследуется на 

основе разделения их источников (оснований): инновации и природные 

(природно-климатические) ресурсы. Конкурентное преимущество, осно-

ванное на инновациях, отражается в способности территориальных орга-

нов управления привлекать на более выгодных условиях инвестиции и 

производственные ресурсы для социально-экономического развития. При 

этом реализуется интенсивный тип расширенного воспроизводства регио-

нального социально-экономического комплекса.  

  Конкурентное преимущество региона, основанное на природных 

ресурсах, реализуется при факторах низкой стоимости рабочей силы и бла-

гоприятной конъюнктуры на внешних ресурсных рынках. Развитие регио-

на осуществляется по характеристикам экстенсивного типа расширенного 

воспроизводства социально-экономического комплекса. В этом случае эф-

фективность управления использованием конкурентным преимуществом 

региона обеспечивается политикой достижения ценовой конкурентоспо-

собности товаров и результативностью действий в тех секторах товарного 

рынка, которые наиболее чувствительны к изменению цены. 

  Эффективность управления процессами использования конку-

рентных преимуществ достигается в том случае, если в границах региона 

обеспечивается более высокий уровень поддержки деловой активности, 

спроса на инновации и прогрессивные управленческие технологии по 

сравнению с другими подобными образованиями. Согласно принятого в 

экономической политике Республики Беларусь подхода, определены усло-

виями включения в перечень инновационных товаров. К ним могут быть 

отнесены товары по следующим основаниям: 

 если они созданы с использованием способных к правовой охране 

результатов интеллектуальной деятельности;  

 обладают более высокими технико-экономическими показателями 

по сравнению с другими товарами;  

 представленными на определенном сегменте рынка и являются в 

нем конкурентоспособными. 

Современные характеристики конкурентоспособности, которые мо-

гут быть использованы в измерениях развития регионов страны, представ-

лены Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Они основываются на совокупной производительной способности, которая 

формирует потенциал развития. Также в исследованиях развития регионов, 

проводимых международными организациями, используется система эко-

логических индикаторов и модель ОЭСР. Модель ОЭСР выявляет причин-

но-следственные связи между экономической деятельностью в регионе и 
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экологическими и социальными условиями. Результаты ее использования 

позволяют выработать наиболее действенные меры в обеспечении меха-

низма управления устойчивым развитием регионов. 

Потенциал конкурентоспособности региона может рассматриваться 

во взаимосвязи с потенциалом конкурентоспособности страны, поскольку 

определяется ее внутренними возможностями в условиях открытой ры-

ночной экономики производить товары и услуги. Внутренние возможности 

для развития регионов предполагают использование инфраструктурных и 

институциональных факторов. Они способствуют формированию направ-

лений (специализаций) устойчивого развития регионов. В настоящее время 

примерами реализации данных направлений является образование про-

мышленных центров на основе крупных городских агломераций; транс-

портно-логистических узлов; зон развития сельскохозяйственного произ-

водства; рекреационных зон; зон развития территориально-отраслевых 

кластеров; центров инновационного развития и создания высоких техноло-

гий и др. В свою очередь эти направления развития регионов влияют на 

управленческие решения по рациональному размещению инфраструктуры 

на территории страны и реализацию ее конкурентного потенциала. 

Таким образом, результаты исследования позволяют сформировать 

методологические подходы к оценке конкурентоспособности, которые по 

уровню практической ценности могут быть востребованы в измерениях ус-

тойчивости развития регионов Республики Беларусь.  
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Исследование вопросов стимулирования социально ответственной 

деятельности граждан следует начать с рассмотрения указанного явления 

как с социологической та и с психологической позиции, поскольку фено-

мен ответственности является ключевым для понимания человека в экзи-

стенциальной философии, социологии, психологии, занимающихся глу-

бинными исследованиями феномена человека.  

Мотивировать ту или иную человеческую деятельность может бес-

конечное множество мотивов, они же и являются составными элементами 

общей мотивационной среды. Стимулирование и мотивация на большин-

стве предприятиях региона рассматриваются как обособленные друг от 

друга категории, что в свою очередь не позволяет создать эффективный 


