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КЛАСТЕР КАК ОРГАНИЗАЦИОННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Р.Н. Лысюк, старший преподаватель, Брестский государственный технический  

университет, Республика Беларусь 

 

Уровень развития  экономического потенциала  страны во многом определяется осо‐

бенностями отраслевой и территориальной структуры национальной экономики. Конкурен‐

тоспособность национальных производств, в свою очередь, во многом зависит от политики 

проводимой государством в области инновационного развития. В настоящее время нет еди‐

ного подхода к определению понятия «инновационная экономика». Неоспоримым является 

только  то,  что  знания,  положенные в основу  технологического процесса,  и быстрота их ос‐

воения способны повысить конкурентоспособность экономики любого государства.  

Существующие  типы экономик можно классифицировать по  следующим признакам, 

среди которых наиболее значимыми являются: доминантный тип производства (экономика 

доиндустриального типа, экономика индустриального типа и экономика постиндустриально‐

го  типа);  используемые  средства  производства  (экономика  реального  типа:  ресурсно‐

ориентированная, сырьевая, физическая и т.д., и экономика виртуального типа: интеллекту‐

альная,  информационная,  онлайновая и  т.д.);  по  основному  экономическому ресурсу  (эко‐

номики, основным ресурсом которых являются инновации; экономики, основным ресурсом 

которых являются знания и люди – носители знаний; экономики, основным ресурсом кото‐

рых является ноосфера) [1, с. 56‐61].   

На текущий момент существует подход к определению отраслевой структуры эконо‐

мики,  который описывает  четырехуровневое  отраслевое деление народного  хозяйства  вы‐

сокоразвитых стран: 

 отрасли добычи и первичной переработки сырья; 

 отрасли традиционной тяжелой (материалоемкой и трудоемкой) промышленности; 

 высокотехнологичные отрасли, которые характеризуются относительно низкой ма‐

териалоемкостью и трудоемкостью, но очень высокой долей затрат на НИОКР в добавлен‐

ной стоимости; 

 отрасль «soft»  (мягких)  технологий/услуг  (разработка программного обеспечения, 

системная интеграция, образование, консалтинг и др.) [2, с. 8‐9]. 

Отраслевая структура экономики подразумевает устойчивое соотношение между ос‐

новными  отраслями  национальной  экономики.  Отрасль  представляет  собой  совокупность 

предприятий,  производств,  обладающих общностью производимой продукции,  технологии 

и  удовлетворяемых  потребностей  [3,  с.  128].  Многоотраслевой  комплекс  (межотраслевой 

комплекс,  хозяйственный  комплекс)  определяется  как  «сложная  межотраслевая  система, 

которая  отличается  высоким  уровнем  интеграции  между  составляющими  ее  элементами 

(предприятиями,  организациями  и  т.д.)  по  потокам  производимых  товаров,  энергии  и  ин‐

формации и в силу этого обладает высокой энергетической экономичностью и повышенной 

устойчивостью по отношению к внешним факторам». На текущий момент в экономике Рес‐

публики Беларусь выделяют следующие межотраслевые хозяйственные комплексы: топлив‐

но‐энергетический,  машиностроительный,  химико‐лесной,  аграрно‐промышленный,  строи‐

тельный,  транспортный,  социально‐потребительский,  комплекс  социально‐культурных  от‐

раслей, комплекс отраслей жизнеобеспечения [4, с. 91]. 
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В  экономике  СССР  существовали  территориально‐производственные  комплексы 

(ТПК), которые представляли собой «форму пространственной организации производитель‐

ных  сил  социалистического  общества,  наиболее  полно отвечающей  задачам их  развития  в 

условиях  научно‐технической  революции».  Однако,  в  связи  с  распадом  Советского  Союза 

структура взаимосвязей ТПК столкнулась с отсутствием важного структурообразующего звена 

–  задания  на  производство  и  поставку  продукции.  Отсутствие  спроса,  изменение  характера 

распределения  общественного  продукта  способствовало  нарушению налаженных  производ‐

ственных связей и разрушению существующей организационно‐управленческой структуры.  

Кластерный подход к организации экономической деятельности зарекомендовал се‐

бя  как  наиболее  успешная  и  конкурентоспособная  форма  организации  экономики.  В  этой 

связи представляет интерес повышения конкурентоспособности межотраслевых комплексов 

путем применения кластерного подхода. В последнее десятилетие вопрос создания и функ‐

ционирования кластеров на постсоветском пространстве привлекает большое внимание со 

стороны как ученых‐экономистов, так и органов государственного управления на различных 

уровнях. Анализ мирового опыта показывает, что кластеры способствуют повышению инно‐

вационной активности предприятий и  созданию новых видов деятельности,  а  также более 

тесному взаимодействию малого и среднего бизнеса с крупным на уровне отраслей и регио‐

нов.  Примерами  успешно функционирующих  кластеров  в мире  являются:  Силиконовая до‐

лина в США, автомобильный кластер Восточной Германии, лесной кластер Финляндии и др. 

Создание кластеров сопряжено с рядом факторов природно‐климатического, истори‐

ческого и экономического характера, однако функционирование кластерных структур в эко‐

номике  имеет  ряд  общих  особенностей:  наличие  предприятий‐лидеров;  территориальную 

целостность  предприятий,  входящих  в  кластер;  устойчивые  межфирменные  связи;  единая 

цель деятельности. В качестве основного направления экономического развития кластерный 

подход  был  официально  сформулирован  Организацией  экономического  сотрудничества  и 

развития  (ОСЭР)  в 1999  г.    в рамках программы развития конкурентоспособности  стран  со‐

общества в ответ на несовершенство инновационных систем.  

На  текущий момент в Республике Беларусь утверждена Концепция формирования и 

развития инновационно‐промышленных кластеров и мероприятий по ее реализации,  в  ко‐

торой кластер определен как «совокупность территориально локализованных юридических 

лиц, а также индивидуальных предпринимателей, взаимодействующих между собой на до‐

говорной основе и участвующих в процессе создания добавленной стоимости» [5, с. 2]. 

 Анализ  зарубежного  опыта  кластеризации  экономики  показывает,  что  создание  и 

развитие кластера проходит несколько основных этапов: 

1. Инициирование.  Как  правило,  под  кластерной  инициативой  подразумевают  про‐
цесс повышения темпов роста и конкурентоспособности кластера. Таким образом, скоорди‐

нированные действия, направленные на повышение конкурентоспособности при непосред‐

ственном  участии  компаний,  научно‐исследовательских  центров,  финансовых  и  государст‐

венных институтов, определяется как кластерная инициатива. Следовательно, при создании 

кластера инициатором может выступать либо государство,  т.е. применяется кластерная по‐

литика «сверху‐вниз», либо хозяйствующие субъекты / местные объединения предпринима‐

телей, в этом случае применяется кластерная политика «снизу‐вверх» [6, с. 192]. В соответст‐

вии с данными «Зеленой книги кластерных инициатив», инициаторами создания кластеров 

чаще выступают: совместно государство и бизнес (35%), правительство (32%), бизнес (27%). 

Наиболее  конкурентоспособными  являются  те  кластеры,  которые  опираются  на  модель 

партнерства государства, бизнеса и науки (модель «тройной спирали») [7, с.19‐20].     
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2. Диагностика. На данном этапе определяется  тип кластера и его участники. На  те‐
кущий момент существуют различные типологии кластеров, в зависимости от классификаци‐

онных принципов составляющих их основу. Существуют различные подходы к определению 

типологии  кластеров:  уровень  развития,  территориальный  охват,  ориентация  на  рынок, 

влияние государства, стадия развития, механизм формирования и др. В зависимости от вида 

интеграции родоначальником кластерного подхода М. Портером были выделены: 

 горизонтально  интегрированные  кластеры  (включают  отрасли  промышленности, 

которые могут использовать общую технологию, ресурсную базу или трудовые ресурсы); 

 вертикально  интегрированные  кластеры  (отношения  между  отраслями  промыш‐

ленности строятся по цепочке покупатель‐продавец).  

3. Стратегия. Разработка стратегии охватывает период до пяти лет и включает в себя ана‐
лиз текущей ситуации, а также существующие проблемы в отрасли/регионе. Одним из ключе‐

вых аспектов ее разработки является составление SWOT анализа. Программа реализации стра‐

тегии содержит основные цели и задачи, кластера, выработку решений по проблемам в цепочке 

добавленной стоимости, модернизации производства и инвестиционной деятельности.   

4. Формализация. На данной  стадии происходит определение формы кластера. Для 
управления кластером, как правило, создается юридическая некоммерческая структура, ко‐

торая  регулирует  взаимоотношения  между  участниками  кластера,  степень  их  вовлечения, 

финансовую нагрузку,  определяет их функции и  задачи.  В  зарубежных  странах  существуют 

различные законодательно закрепленные организационно‐правовые формы создания орга‐

на управления кластерами: общества с ограниченной ответственностью, промышленные ас‐

социации, акционерные общества, финансово‐промышленные группы и др. 

5. Оценка и мониторинг. Эффективность работы кластера можно оценить по ряду ко‐
личественных и качественных показателей. Наиболее общепринятым является анализ по че‐

тырем группам показателей: 

 качество  производственных  мощностей,  ресурсов  и  IT  базы  (снижение  затрат  за 

счет эффекта синергии, создание новых рабочих мест и сохранение существующих трудовых 

ресурсов, внедрение новых информационных технологий); 

 роль кластера на внешнем и внутреннем рынках (анализ экспорта, объем привлечен‐

ных инвестиций, число совместных предприятий, объем реализации на внутреннем рынке); 

 конкурентоспособность кластера (анализ основных показателей производственно‐

хозяйственной  деятельности,  производительность  труда,  инновационная  активность  пред‐

приятий, входящих в кластер и др.); 

 сетевое  сотрудничество  (количество  участников,  число  совместных  предприятий, 

количество вновь созданных предприятий в кластере).      

Однако  несмотря  на  наличие  общих  закономерностей  при  создании  кластерных 

структур,  их  развитие и функционирование  в  каждой  стране имеет  свои особенности,  обу‐

словленные  национальными  особенностями  экономического  развития  и  геополитическим 

положением. Европейский союз является лидером по созданию кластерных структур в эко‐

номике.  На  текущий момент,  в  принятом  Европейском меморандуме  о  кластерах,  кластер 

определяется в качестве региональных центров концентрации специализированных компа‐

ний и институтов,  связанных друг  с другом по многочисленным каналам,  которые создают 

благоприятную среду для инноваций.  

На территории Европейского союза одной из первых стран по разработке унифициро‐

ванного  подхода  к  межфирменному  сотрудничеству  стала  Дания,  на  территории  которой 

функционирует порядка 29 ведущих кластеров (13 региональных и 16 национальных). В на‐

чале  1990‐х  годов  в  Дании  были  выявлены  наиболее  перспективные  сетевые  структуры  в 
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экономике страны. Промышленные комплексы были исследованы в региональном разрезе 

по четырем основным отраслям: сельское хозяйство, изготовление офисного оборудования, 

изготовление  средств  защиты окружающей  среды и  текстильное производство.  Также был 

произведен анализ передачи знаний и технологий в секторе электромедицинской аппарату‐

ры, фармацевтики и электромедицинской аппаратуры. На текущий момент агропромышлен‐

ный кластер является основным и по объемам производства превышает все остальные ком‐

плексы вместе взятые. Региональные кластеры объединяются как вокруг новых технологий, 

так и вокруг традиционных отраслей промышленности [8, с. 22‐23].    

На территории постсоветского пространства данный метод к организации экономии‐

ческой деятельности мезоуровня только начинает применятся. Так, например, в «Концепции 

долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на период до 

2020  года»,  в  качестве  одной  из  приоритетных  целей  намечен  переход  к  инновационной 

экономике, что предполагает создание условий для формирования ряда инновационных вы‐

сокотехнологичных кластеров в ее европейской и азиатской частях. Именно через эти «точки 

роста» предполагается осуществить рывок в повышении глобальной конкурентоспособности 

российской экономики на основе ее перехода на новую технологическую базу (информаци‐

онные, био‐ и нанотехнологии). Также в Российской Федерации утвержден перечень по соз‐

данию  инновационных  территориальных  кластеров  в  сферах  медицины  и  фармацевтики, 

информационно‐коммуникационных  технологий,  биотехнологий,  судостроения,  приборо‐

строения, химической промышленности и др.  Однако для их развития и поддержания необ‐

ходимо решить ряд проблем, связанных с развитием инфраструктуры, малого бизнеса, сла‐

бым уровнем доверия между субъектами кластера и др.  

Таким образом, применение кластерного подхода имеет ряд преимуществ перед от‐

раслевой  структурой  управления  и  способствует:  совершенствованию  территориального 

размещения промышленных предприятий и созданию новых рабочих мест; активизации ин‐

новационных  процессов  и  созданию  новых  производств;  усилению  связей  предприятий 

промышленности и территориальных научных центров. 
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