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В статье отражен анализ основных аспектов устойчивого развития – дестинации 

на примере формирования кластеров белорусского Полесья в сфере зеленого туризма. От-

ражена методология создания туристического кластера, методики анализа с использова-

нием математического аппарата, инструментов маркетинга и ГИС-технологий, приведена 

схема практической реализации кластерной концепции, дан анализ проблем и перспектив 

развития региональных кластеров.    

Ключевые слова: региональный кластер; ГИС-технологии; PEST-анализ; SWOT-

анализ; инструменты государственно-частного партнерства. 

 

В структуре проведенных исследований существует множество подходов 

к определению понятия «устойчивое развитие», все они отражают те или иные 

социально-экономические, экологические, культурные, природно-ресурсные и 

другие аспекты развития региона, при которых создаются объективные предпо-

сылки для движения вперед, обеспечения внутреннего и внешнего равновесия, 

перехода к более сложным процессам развития, что формирует принципиально 

новую среду, переходящую в качественно новое состояние экономики региона. 

Стратегической целью устойчивого развития является улучшение качества 

жизни населения путем роста и развития экономики при внедрении цифрового 

и информационного пространства, формирования конкурентоспособной среды 

и обеспечения сохранности природно-ресурсного и экологического потенциала 

региона. 

Региональный аспект Национальной стратегии устойчивого развития 

Республики Беларусь до 2035 года определяет разработку и внедрение ком-

плексных территориальных исследований по самому широкому спектру про-

блем. Это связано, прежде всего, с тем, что на общем фоне глобализации эко-

номических и общественных процессов резко возрастает роль регионов, так как 

именно в них протекает жизнедеятельность людей, генерируются инновации и 

политические решения. 

Границы регионов, выделенных в качестве объектов региональной поли-

тики, могут совпадать с границами отдельных или нескольких административ-

но-территориальных единиц. Традиционно для территории Республики Бела-

русь используется деление страны на области. Республика Беларусь имеет 6 об-

ластей и город Минск, который является отдельной административно-

территориальной единицей и имеет особый статус города республиканского 

подчинения. Однако особенности формирования кластеров на определенной 

территории отражают определенные тенденции: наличие территориально скон-

центрированных предприятий смежных отраслей хозяйствования; формирова-

ние связей по спирали «наука – бизнес – общество»; обеспечение юридического 
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сопровождения сотрудничества между акторами кластера; создание добавлен-

ной стоимости продукта; скорость внедрения инноваций и др. Все вышеопи-

санное говорит о том, что формирование кластеров весьма опосредованно зави-

сит от административно-территориального деления и формирует определенную 

специализацию региона.  

Что касается историографии развития кластеров в Республике Беларусь, 

она развивалась в 3 этапа: 

1. 2007–2013 гг. – теоретическое осмысление и формирование подходов  

к развитию кластеров, информационное сопровождение целесообразности ис-

пользования кластерного подхода в развитии экономики, играющего роль си-

стемообразующего элемента для предприятий родственных отраслей экономи-

ки с целью систематизации знаний и умений, создания цепочки ценности внут-

ри кластера и повышения конкурентоспособности производимой кластером 

продукции, а со временем при применении кластерного подхода в различных 

отраслях и конкурентоспособности экономики страны.  

2. 2014–2019 гг. – формирование нормативно-правовой и методической 

базы для реализации кластерной политики государства, осуществление органи-

зационно-правовой работы по формированию кластеров. 

3. 2019 и по наст. время – развитие инструментов и механизмов реализа-

ции государственно-частного партнерства, в том числе формирование норма-

тивно-правовой базы, организация методического сопровождения, реализация 

пилотных проектов. Внедрение инструментов ГЧП в систему кластерного вза-

имодействия предприятий. 

Рассмотрим опыт осуществления кластерных формирований в сфере ту-

ризма на примере Полесского региона, который выделяется в ряде географиче-

ских исследований. Этот вывод основан на том, что типично полесские районы 

Гомельской, Брестской и Минской областей очень сходны между собой, но 

разделены административными границами, что не способствует общности их 

интересов [2]. Сложность и многообразие демографических проблем в Респуб-

лике Беларусь, выработка путей решения обусловливают настоятельную необ-

ходимость их изучения в разрезе региональных структур для выявления терри-

ториальной дифференциации на различных иерархических уровнях. Опыт, 

накопленный белорусскими учеными по изучению социально-экономических 

факторов изменения отдельных демографических процессов и структур, а так-

же влияние населения на некоторые стороны социально-экономической систе-

мы, позволяет делать определенные обобщения путем установления соотноше-

ния, соподчиненности уже выявленных отдельных взаимосвязей социально-

экономических и демографических процессов [3]. С учетом природно-

географического потенциала данного региона можно говорить о том, что 

наиболее предпочтительным видом туризма является развитие зеленого туриз-

ма на данных территориях.  

В мировой практике принято выделять три подхода к самоорганизации 

регионального кластера зеленого туризма: кооперативный, предприниматель-

ский и централизованный. Наиболее эффективной формой самоорганизации 
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кластеров в условиях Беларуси является кооперативный подход, предполагаю-

щий координацию действий субъектов кластера на коллегиальной основе, а 

между предприятиями налажены партнерские отношения.  

Сформированная коллаборация и кооперация между предприятиями поз-

воляет внедрять инновационную составляющую в продукцию, технологические 

процессы, снижать трансакционные издержки между акторами кластера, эф-

фективно формировать добавленную стоимость продукта. Кластерная инициа-

тива должна исходить от организаций и предприятий сферы зеленого туризма и 

органов местного управления. Инновационность кластера зеленого туризма 

обеспечивается за счет привлечения учреждений высшего образования и науч-

но-исследовательских центров к теоретико-методологическому сопровождению 

процессов кластерообразования. 

Роль государственных институтов в реализации кластерной концепции 

развития зеленого туризма в рамках подхода «снизу – вверх» сводится к кон-

сультационно-информационной поддержке кластерных инициатив и координа-

ции действий кластерных структур. Местные органы власти должны проводить 

поддерживающую политику при реализации кластерных инициатив, что пред-

полагает стимулирование и поддержку субъектов зеленого туризма (в т.ч. инве-

стиционную поддержку). 

С целью изучения методик определения кластерного потенциала региона 

выделим структурный подход, который дает возможность проанализировать 

изменение связей между элементами демографического пространства и просле-

дить их структурную перестройку. С помощью данного подхода был произве-

ден анализ территориальной привлекательности с целью организации кластер-

ных формирований в сфере зеленого туризма в регионе Белорусского Полесья. 

Применяя данную методику с использованием математического аппарата, мож-

но выделить определенные этапы: 

1) программного, включающего разработку основной программы научно-

го исследования с определением объекта, предмета, цели, ожидаемого резуль-

тата и обоснованием границ исследуемого региона; 

2) информационного, содержащего сбор первичных статистических дан-

ных, необходимых для анализа и синтеза, обработку материала современными 

методами исследования, в том числе с использованием ГИС-технологий; 

3) аналитического, состоящего из анализа и синтеза, сравнения, геогра-

фической систематизации и интерпретации полученных результатов; PEST-

анализа для определения силы влияния факторов на ход демографических про-

цессов; SWOT-анализа как инструмента формирования стратегии развития ис-

следуемого региона; 

4) конструктивного, включающего создание типологий территориальных 

структур Белорусского Полесья и выработку стратегических решений для лик-

видации демографической угрозы в регионе; 

5) прогнозного, в который входит расчет перспективной численности 

населения региона. 
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Практическая реализация кластерной концепции развития зеленого ту-

ризма предусматривает определенный алгоритм формирования кластерных 

структур, Данный алгоритм включает в себя пять стадий:  

1. Предварительная оценка условий формирования туристического кластера.  

2. Инициирование кластерного взаимодействия в дестинации.  

3. Кластеризация туристической деятельности.  

4. Создание организационно-правовых условий формирования и развития 

кластера. 

5. Разработка стратегии устойчивого развития туристического кластера [4]. 

Предварительной инвентаризацией туристических ресурсов дестинации, 

оценкой конкурентного потенциала и возможностей территории для создания 

регионального кластера зеленого туризма и выявлением приоритетных пред-

приятий для организации ядра кластера должны заниматься местные органы 

власти (отделы образования, спорта и туризма) и учреждения высшего образо-

вания. Проведение работ по инициированию процесса формирования кластера 

возлагается на инициативную группу предприятий-лидеров и местные органы 

управления. Методическое обеспечение процессов создания региональных кла-

стеров зеленого туризма должны обеспечивать учреждения высшего образова-

ния, что предполагает проведение социологических исследований субъектов 

потенциального кластера зеленого туризма, изучение потенциального туристи-

ческого рынка, разработка тематического туристического продукта кластера.  

Кластеризация туристической деятельности в дестинации предполагает 

разработку кластерной модели функционирования кластера и разработку учре-

дительных документов для создания кластера. Данную работу необходимо 

осуществлять инициативной группе субъектов потенциального кластера при 

непосредственной консультационно-информационной поддержке государства. 

Налаживание сетевого сотрудничества в рамках кластера достигается за счет 

активного участия во взаимодействии субъектов зеленого туризма, органов 

власти, учреждений высшего образования и саттелитных предприятий. На этом 

этапе должно быть достигнуто гармоничное сочетание кооперации и конкурен-

ции субъектов кластера. Разработка стратегии устойчивого развития кластера зе-

леного туризма и подписание организационных соглашений между участниками 

кластера является завершающей стадией организационного оформления класте-

ра. Реализация данного этапа зависит от эффективного взаимодействия местных 

органов власти и инициативной группы кластера. Разработка стратегии устойчи-

вого развития должна иметь теоретико-методологическое обоснование, которое 

обеспечивается научными исследованиями учреждений образования. 

Исследования показали, что для эффективного развития зеленого туризма 

в данном регионе необходимо преодоление ряда проблем, тормозящих развитие 

нового вида туризма: 

1. К институциональным проблемам развития зеленого туризма можно 

отнести отсутствие законодательной базы, необходимой для четкого регулиро-

вания деятельности, единых институтов, которые бы осуществляли анализ и 

прогнозирование развития зеленого туризма, проблем охраны окружающей 
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среды (включая формирование экологизации мышления потребителей туристи-

ческих продуктов). 

2. Организационный блок проблем включает низкую информационную 

грамотность относительно возможностей развития нового вида туризма среди 

потенциальных субъектов зеленого туризма, слабые коммуникационные связи, 

отсутствие четкого разделения и категоризации усадеб (агроусадеб), недоста-

точную информированность населения как потребителя новых туристических 

услуг, ограниченный спектр предоставляемых услуг. 

3. Недостаточное развитие местной туристической инфраструктуры  

(путей сообщения, пунктов питания, отдыха, проката спортивного  

инвентаря и др.). 

Еще одним недостатком, сдерживающим развитие зеленого туризма в ре-

гионе, является отсутствие качественной популяризации существующего тури-

стического продукта в сфере зеленого туризма, ввиду чего потенциальные по-

требители оказываются неосведомленными о возможности получения данных 

услуг. Предприниматели, предоставляющие услуги данного вида, не имеют 

специального образования, не заинтересованы в развитии и ориентированы на 

краткосрочное получение прибыли.  

К положительным характеристикам развития зеленого туризма относится 

существенное увеличение количества агроусадеб в Республике Беларусь. Из 

последних тенденций наблюдается «омоложение» экономически активного 

населения, вовлеченного в сферу зеленого туризма. Это свидетельствует о раз-

витии экологизации мышления потребителя, о бережном отношении к окружа-

ющей среде и перспективности зеленого туризма. 

Таким образом, устойчивое развитие региона формируется в том числе 

благодаря кластерному подходу организации производства, что положительно 

влияет на социально-экономические показатели его развития, формирует спе-

циализацию и усиливает конкурентоспособность. Исследование показало, что с 

целью обозначения аутентичности природно-ресурсных, социально-культурных 

и экологических факторов с учетом наличия инфраструктурной составляющей, 

наиболее эффективной в регионе Белорусского Полесья будет форма кластерно-

го взаимодействия в рамках зеленого туризма. Несмотря на вышеописанные пер-

спективы, существует ряд проблем, которые необходимо исследовать и последо-

вательно разрешать. Кроме того, необходимо изучать опыт кластерных образо-

ваний и государственно-частного партнерства в развитых странах с целью при-

менения инструментов бенчмаркинга. Следовательно, проблематика исследова-

ния является актуальной и требует дальнейшего изучения.  
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