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УДК 911.3:332.12

С. А. ДЕМЬЯНОВ

АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ  
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

Проанализирована пространственная кластеризация деревообрабатывающей промышленности Брестской области в раз-
резе 19 административно-территориальных единиц (16 районов и 3 города областного подчинения). На основе интеграции 
экономических и пространственных метрик проведен комплексный анализ кластерного потенциала вышеуказанных терри-
ториальных подразделений Брестской области, в результате которого выделены следующие их типы: микрорегионы с высо-
ким, средним, низким и очень низким кластерным потенциалом. На основании разработанной автором методики определе-
ны потенциальные микрорегиональные отраслевые кластеры деревообрабатывающей промышленности Брестской области. 
Проведена индексная оценка пространственной кластеризации деревообрабатывающей промышленности Брестской области 
и рассчитан индексный порог кластеризации.

Ключевые слова: кластер; первичный кластерный потенциал; пространственная кластеризация; доверительный интервал; 
индексный порог кластеризации.

Analyzed the spatial clustering of the woodworking industry of the Brest region in the context of 19 administrative-territorial 
units. On the basis of the integration of economic and spatial metrics of a comprehensive analysis of the potential of the above cluster 
of territorial divisions of the Brest region, in which they identified the following types: micro-regions with high, medium, low and 
very low potential cluster. Based on the methodology developed by the author identified potential micro-regional industry clusters 
woodworking industry of the Brest region. Spend an index score of spatial clustering of the woodworking industry of the Brest region 
and calculated the index threshold clustering.

Key words: cluster; primary cluster potential; spatial clustering; confidence interval; clustering index threshold.

Интенсификация инновационного развития Республики Беларусь является одним из магистральных 
направлений обеспечения устойчивого экономического роста в стране. Инновационный тип развития, 
переход к пятому и шестому технологическим укладам и организация новых производств с высокой 
добавленной стоимостью предполагают создание качественно новых территориальных структур, обе-
спечивающих эффективное развитие регионов. К таким территориальным структурам следует отнести 
кластеры, формирование которых в Беларуси является актуальной проблемой инновационного развития.

Выбор в качестве объекта исследования Брестской области и ее деревообрабатывающей отрасли 
неслучаен, поскольку при достаточно низком ресурсном потенциале для развития деревообработки 
(только 32 % территории региона покрыто лесом) регион занимает одну из ведущих позиций в Белару-
си по обработке древесины и производству изделий из дерева (15,9 % общереспубликанского объема 
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производства). Кроме того, Брестская область обеспечивает 55,6 % общереспубликанского объема 
производства клееной фанеры и 38,3 % – ДСП и аналогичных плит из древесины. Высокие показатели 
локализации (2,1), специализации (1,3) производства в расчете на душу населения (1,2) деревообраба-
тывающей отрасли области подтверждают возможность формирования отраслевых кластеров дерево-
обработки на мезорегиональном уровне.

Целью настоящего исследования является индексная оценка пространственной кластеризации де-
ревообрабатывающей промышленности микрорегионов базового уровня (административных районов 
и городов областного подчинения) Брестской области. Цель исследования обусловила следующие за-
дачи: дать первичную оценку кластерного потенциала отрасли в микрорегионах базового уровня иссле-
дуемого региона; провести индексный анализ пространственной кластеризации в разрезе названных 
административно-территориальных единиц; выявить потенциальные кластерные структуры в дерево-
обрабатывающей промышленности Брестской области.

В качестве исходных показателей для проведения индексной оценки пространственной кластери-
зации были использованы базы данных каталога «Бизнес-Беларусь 2012‒2013 гг.», статистические 
сведения Национального статистического комитета Республики Беларусь и Главного статистического 
управления Брестской области, содержащие основной перечень предприятий деревообрабатывающей 
промышленности региона, номенклатуру производимой ими продукции и статистические материалы.

На основании актуальных данных каталога «Бизнес-Беларусь 2012‒2013 гг.» было отобрано 58 заре-
гистрированных и реально действующих предприятий, в которых деревообработка является основным 
видом деятельности. Анализ статистики по пространственной кластеризации проведен за 2010 –2013 гг., 
поскольку исследование требовало актуальности данных и короткого временного периода. Статистиче-
ская обработка результатов индексной оценки пространственной кластеризации проведена с примене-
нием пакета прикладных программ StatSoft Statistica и программного обеспечения Excel.

Теоретической и методологической основой исследования послужили научные публикации зару-
бежных и отечественных исследователей теории регионального кластера и пространственной кла-
стеризации [1–5]. Однако, несмотря на широкое освещение проблем кластерной теории в работах по 
региональной экономике и экономической географии, остаются практически неизученными простран-
ственные аспекты кластеризации.

Объем пространственных данных для исследования отраслевых и региональных кластеров в последние 
десятилетия значительно увеличился, однако их пространственный эконометрический анализ осуществля-
ется достаточно редко. Основная масса отечественных и зарубежных исследований посвящена сравни-
тельному анализу макроэкономических показателей развития региональных кластеров и практически не 
затрагивает вопросов размещения в пространстве и локализации хозяйствующих субъектов. Связано это 
с преобладанием в региональных исследованиях количественных методов оценки данных: индекс Gini, 
коэффициент локализации/специализации, индекс Ellison – Glaeser (Эллисона – Глезера) и др. [2]. Указан-
ные индексы используются для идентификации кластера в регионе и оценки уровня концентрации хозяй- 
ствующих субъектов в пределах региона, но не отражают при этом привязку к конкретной территории.

Согласно предлагаемой автором методике начальным этапом исследования является проведение 
первичного анализа кластерного потенциала административно-территориальных единиц базового уров-
ня, который опирается на расчет трех коэффициентов: локализации отрасли в регионе, специализации 
и производства в регионе в среднем на душу населения [6]. Результаты расчетов представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Оценка кластерного потенциала деревообрабатывающей промышленности  
административно-территориальных единиц базового уровня Брестской области

Наименование  
административных  

единиц

Коэффициент  
локализации

Коэффициент  
специализации

Коэффициент  
подушевого  

производства

Интегральный 
индекс

Брестский район 1,54 1,04 0,97 1,18
Барановичский район 0,76 0,81 0,81 0,79
Березовский район 0,12 0,63 0,20 0,32
Ганцевичский район 1,17 2,37 0,38 1,31
Дрогичинский район 0,16 0,36 0,06 0,19
Жабинковский район 0,04 0,43 0,07 0,18
Ивановский район 0,04 0,11 0,03 0,06
Ивацевичский район 4,53 7,54 2,42 4,83
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Наименование  
административных  

единиц

Коэффициент  
локализации

Коэффициент  
специализации

Коэффициент  
подушевого  

производства

Интегральный 
индекс

Каменецкий район 0,30 1,47 0,29 0,69
Кобринский район 5,46 1,07 5,30 3,94
Лунинецкий район 0,33 1,34 0,29 0,65
Ляховичский район 0,20 1,22 0,13 0,52
Малоритский район 0,19 0,54 0,05 0,26
Пинский район 4,87 0,36 1,53 2,25
Пружанский район 0,77 0,63 0,50 0,63
Столинский район 0,14 0,51 0,03 0,23
г. Брест 0,17 0,31 0,26 0,25
г. Барановичи 0,75 0,75 0,83 0,78
г. Пинск 2,92 1,66 2,79 2,46

П р и м е ч а н и е. Рассчитано автором на основе данных за 2013 г. Главного статистического управления 
Брестской области.

Результаты первичного анализа, приведенные в табл. 1, свидетельствуют о том, что высокий кла-
стерный потенциал имеют Ивацевичский, Кобринский, Пинский, Ганцевичский и Брестский районы, 
а также г. Пинск. В то же время при низком значении коэффициентов специализации, локализации 
и производства в расчете на душу населения (что обусловлено широким профилем хозяйственной спе-
циализации городов) деревообрабатывающая промышленность городов Бреста и Барановичей пред-
ставлена значительным количеством предприятий (свыше 20 организаций малого и среднего бизнеса), 
имеет достаточный промышленный потенциал для развития кластерных инициатив.

Следующим этапом настоящего исследования был расчет интегральной оценки кластерного потен-
циала микрорегионов Брестской области. Дифференциация результатов оценки административно-тер-
риториальных единиц Брестской области позволила выделить четыре основные группы микрорегио-
нов базового уровня по величине кластерного потенциала: микрорегионы с очень низким кластерным 
потенциалом (0,0 – 0,5), с низким кластерным потенциалом (0,6 –1,0), со средним кластерным потен-
циалом (1,1–1,5) и микрорегионы с высоким кластерным потенциалом (1,6 и более). На основании 
анализа кластерного потенциала представляется необходимым отметить наиболее перспективные пло-
щадки для создания кластерных структур: г. Пинск и Пинский район (д. Пинковичи), Кобринский рай-
он (г. Кобрин), Ивацевичский район (города Ивацевичи, Коссово, г. п. Телеханы), Ганцевичский район 
(г. Ганцевичи), Брестский район (деревни Козловичи, Сосновка).

Среди названных субъектов потенциальных кластеров четко выраженную хозяйственную специали-
зацию на деревообрабатывающей промышленности имеют: г. Пинск (мебельное производство, дере-
вообработка), г. Кобрин (деревообработка, мебельное производство), г. Ивацевичи (производство ДСП 
и аналогичных плит из древесины, деревообработка, мебельное производство), г. п. Ружаны (мебельное 
производство), г. п. Телеханы (деревообработка), г. Коссово (мебельное производство) и д. Каменюки 
(деревообработка). Значительную долю в структуре промышленного производства деревообработка 
занимает в городах Лунинце, Столине и Ляховичах. Кроме того, не являясь отраслью основной хозяй-
ственной специализации, деревообрабатывающая промышленность в городах Бресте и Барановичах 
имеет высокую концентрацию и значительный промышленный потенциал для формирования кластер-
ных структур микрорегионального уровня.

Однако следует отметить, что анализ кластерного потенциала региона не позволяет в полной мере 
определить степень концентрации и локализации в нем отрасли, поскольку отражает лишь общие тен-
денции концентрации промышленности.

В процессе первичного анализа кластерного потенциала (первый этап) был выявлен ряд методиче-
ских проблем: низкая адаптация индексов к уровню агрегирования, сильная зависимость результатов 
исследования от административных границ районов и невозможность зонирования территории по сте-
пени концентрации и локализации субъектов кластера.

Отсутствие конкретных показателей порога значений коэффициента кластеризации для определе-
ния наличия кластеров и невозможность статистического подтверждения реальной локализации дере-
вообработки не позволили получить достоверный результат.

О к о н ч а н и е  т а б л .  1
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На втором этапе исследования в качестве средства устранения недостатков измерений был исполь-
зован метод расстояний, являющийся основным количественным методом пространственного экономе-
трического анализа, однако интерпретация расстояний и математический аппарат были адаптированы 
к целям исследования. Данный метод позволяет определить пространственные размеры кластера по-
средством анализа данных концентрации и дисперсии конкретных объектов на отдельных интервалах 
расстояний. Ограничением этого метода может служить невозможность учета пространственного раз-
мещения хозяйствующих субъектов при определении степени дисперсии или концентрации на опреде-
ленном расстоянии. Пространственные агрегированные метрики, в свою очередь, позволяют опреде-
лить узкоспециализированные регионы, где уровень концентрации достаточно высок.

Третий этап исследования – определение пространственной локализации потенциальных субъектов 
кластера. Для этого было установлено точное расположение выбранных предприятий (GPS-данные 
объектов) и измерены географические расстояния между всеми возможными парами предприятий. 
В общей сложности было просчитано 3306 уникальных пар между потенциальными субъектами кла-
стеров. Особенность данного метода состоит в том, что расчет порога концентрации/дисперсии произ-
водится для каждого объекта индивидуально по следующей формуле:

 D
j

f di i jj

j
=

− ( )( )−

=∑1
1

1

1 , ,  (1)

где Di – индекс пространственной кластеризации; f di j,( )  – все возможные перевернутые функции, 
которые вычисляют ортодромическое расстояние между двумя точками; j – число уникальных пар 
объектов.

Особенностью данного метода является расчет доверительного интервала для каждого из предприя-
тий с целью выявления уникального порога концентрации или дисперсии субъектов кластера на опре-
деленном расстоянии.

Наличие достаточного количества сконцентрированных предприятий и высокие объемы промыш-
ленного производства позволили выделить потенциальные ядра кластеров, определить число ядер 
и оценить их влияние на периферию. Так, ядрами потенциальных кластеров в Брестской области мо-
гут выступать города Брест (Брестская мебельная фабрика, СООО «Мебелюкс Брест», СП «Анрэкс», 
ИП «ЗАО “Белс”»), Кобрин (ОАО «Кобриндрев», ОАО «Кобринмебельдрев»), Пинск (ЗАО «ХК “Пинск-
древ”», СООО «Пинскдрев-Адриана»), Барановичи (УП «Лагуна», ОАО «Барановичидрев») и Иваце-
вичи (ОАО «Ивацевичдрев», ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз»). Притом если потенциальные кластеры – 
Пинский, Барановичский и Ивацевичский – имеют одноядерную систему, то города Брест и Кобрин 
представляют собой бицентричную систему с практически одинаковым влиянием ядер кластера на 
периферию (рис. 1). Остальные субъекты потенциальных кластеров представлены сателлитными об-
разованиями, поскольку потенциал деревообрабатывающей промышленности в них недостаточен и от-
сутствует хозяйственная специализация на деревообработке.

Рис. 1. Потенциальные кластеры деревообрабатывающей промышленности Брестской области
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Исследование субъектов кластеризации деревообрабатывающей промышленности на территории 
Брестской области позволило выявить несколько потенциальных кластеров: Брестско-Кобринский 
(г. Брест, Брестский, Кобринский, Малоритский и Каменецкий районы), Ивацевичский (Ивацевичский, 
Березовский, Пружанский и Дрогичинский районы), Барановичский (г. Барановичи, Барановичский, 
Ляховичский и Ганцевичский районы) и Пинский (г. Пинск, Пинский, Лунинецкий и Столинский рай-
оны). Основные показатели потенциальных кластеров представлены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Основные показатели потенциальных кластеров  
деревообрабатывающей промышленности в Брестской области

Потенциальный кластер Численность  
работников, чел.

Объем промышленного  
производства,  

млрд руб.

Количество  
субъектов  
кластера

Индекс  
локализации

Брестско-Кобринский 6979 1473,7 21 0,81
Барановичский 4045 737,6 12 1,01
Ивацевичский 3385 693,6 13 1,38
Пинский 5166 1393,3 12 1,50

П р и м е ч а н и е. Рассчитано автором на основе данных за 2013 г. Главного статистического управления 
Брестской области.

В целях максимального приближения теоретической модели пространственной кластеризации 
к реальности были проанализированы, а затем скоррелированы доверительные интервалы с учетом 
транспортных сетей и наименьших расстояний. Расчет индексов опирался на нахождение среднего 
значения для региона, района и каждого уникального субъекта, что позволило определить средний 
доверительный интервал для Брестской области, который может быть истолкован как порог кластери-
зации. Наиболее перспективными следует считать пары потенциальных субъектов кластера, которые 
имеют индекс выше среднего доверительного интервала по региону. Результаты индексной оценки про-
странственной кластеризации субъектов потенциального кластера являются доказательством того, что 
в Брестской области возможно формирование четырех кластеров деревообрабатывающей промышлен-
ности: Брестско-Кобринского, Ивацевичского, Барановичского и Пинского. Причем Брест, Барановичи 
и Ивацевичи имеют более высокие шансы создать кластер, нежели Пинск (рис. 2), поскольку индекс 
пространственной кластеризации субъектов в них значительно выше. Сравнительно низкие показате-
ли пространственной кластеризации субъектов Пинского кластера могут объясняться слаборазвитой 
транспортной сетью и географической разобщенностью этих субъектов.

Рассмотрение потенциальных отраслевых кластеров на микроуровне объясняется дефицитом трудо-
вых ресурсов и производственных мощностей в административно-территориальных единицах базово-
го уровня для формирования полноценного отраслевого либо регионального кластера.

Рис. 2. Индексная оценка пространственной кластеризации субъектов потенциальных кластеров: 
индексная оценка;  индексная оценка скоррелированная;  индексный порог кластеризации
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Проведенный анализ пространственной кластеризации деревообрабатывающей промышленности 
Брестской области показал, что в ее пределах имеется достаточно высокий потенциал для создания ми-
крорегиональных отраслевых кластеров с моно- или бицентричной системой. Однако производствен-
ные мощности и трудовой потенциал отрасли не позволяют создать крупные кластерные структуры. 
Кроме того, в Брестской области наблюдаются асимметрия в территориальном распределении произво-
дительных сил, индустриальный изоморфизм и высокая степень износа промышленного оборудования.
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Н. В. ЦВИД-ЭНДРЮ (УКРАИНА)

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА УРОВЕНЬ ВОДЫ 
ОЗЕРА СВИТЯЗЬ, КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ И ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА  

(на основе спектрально-корреляционного анализа)

Приведены результаты изучения зависимости изменения уровня воды оз. Свитязь от количества солнечных пятен, атмос-
ферных осадков и температуры воздуха на основе корреляционного анализа с целью выявления роли солнечной активности 
в динамике уровня воды озера и определения ее цикличности. Обосновано, что уровень воды оз. Свитязь представляет собой 
сложную колебательную систему. Выявлено несколько основных периодов его изменений: 1 год; 6,3; 8,5; 9,7; 11,5; 17; 25 
и 83 года. Установлено, что наибольшая корреляция между уровнем воды оз. Свитязь и количеством солнечных пятен наблю-
дается для суммы колебаний уровня воды оз. Свитязь с периодами 8,5 + 9,7 + 11,5 года и для 11-летнего периода колебаний, где 
коэффициент корреляции r равен 0,51 и 0,50 соответственно. Вычислено, что ее вклад в изменение уровня воды оз. Свитязь 
составляет примерно 20 % (28 см) среднего значения уровня воды озера (141 см). Показано, что вклад колебаний 11-летне-
го периода в изменение уровня воды оз. Свитязь значительно меньше и равняется 4 % (6 см). Установлено, что корреляция 
11-летнего периода колебаний уровня воды озера и чисел Вольфа с колебанием количества осадков этого периода очень высо-
ка: r равен 0,94 и 0,76 соответственно. Следовательно, 11-летний период колебаний уровня воды оз. Свитязь имеет солнечное 
происхождение.

Ключевые слова: уровень воды; солнечная активность; числа Вольфа; корреляция; период; тренд; спектрально-корреля-
ционный анализ.

The paper presents the results of spectral analysis of correlation between the water level in Svityaz Lake, the number of sunspots, 
the amount of precipitation and air temperature. The main objective of this research is to identify possible cyclical fluctuations in the 
water level of Svityaz Lake of solar origin, as well as to define the influence of solar activity changes on water level changes. Grounded, 
the water level in the Svityaz Lake is a complex oscillatory system. We have defined a number of major periods in it, such as 1; 6,3; 8,5; 
9,7; 11,5; 17; 25 and 83 years. Installed, the strongest correlation between the water level in Svityaz Lake and the number of sunspots 
is for the amount of fluctuations of 8,5 + 9,7 + 11,5 year and for 11 year periods, where as the correlation coefficient is r ≈ 0,51 and 
r ≈ 0,50 respectively. Calculated, the effect of this correlation comes up to 20 % (28 cm) of the average lake level, which is 141 cm. 
Shows, the effect of 11-year period is smaller and comes up only to 4 % (6 cm). Investigated, the interdependence of 11-year water 
level fluctuations and Wolf number with 11-year precipitation fluctuations is very strong, and reaches r ≈ 0,94, r ≈ 0,76, respectively. 
Consequently, 11-years water level fluctuation in Svityaz Lake is of solar origin.

Key words: water level; solar activity; Wolf number; correlation; period; trend; spectral and сorrelation analysis.

Шацкий национальный природный парк (далее – Шацкий НПП) находится в северо-западной части 
Украины, занимая 48 977 га. На территории парка есть 24 озера (общей площадью 6400 га), которые 


