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Проведен анализ и обобщение подходов зарубежных и отечественных исследователей по вопросу  

о влиянии кластеризации на повышение инновационной активности и конкурентоспособности организаций, 

регионов и национальной экономики. Предложена модель соответствующего влияния. Модель позволяет 

выявить предпосылки конкурентоспособности, источники конкурентных преимуществ, сгруппированные 

по трем направлениям (воздействующие на «рост», «уровень издержек» и «инновации»), а также основные 

факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность экономики региона (формирование новых фирм 

и рост занятости; рост инновационной активности; рост производительности и эффективности, и на 

этой основе повышение конкурентоспособности организаций-субъектов кластера). Сделан вывод о том, 

что разработанная модель позволяет проследить взаимосвязь и взаимообусловленность вышеупомянутых 

предпосылок, источников и факторов повышения конкурентоспособности. 
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Введение. В настоящее время приоритетными направлениями развития белорусской экономики являются 
ускорение экономического роста и повышение конкурентоспособности как экономики в целом, так и отдельных 
ее секторов. В условиях глобализации и усиливающейся конкуренции устойчивость белорусской экономики во 
многом зависит от эффективного развития экономики отдельных регионов и секторов. В этой связи, одним из 
главных приоритетов государственной политики Республики Беларусь является перевод экономики на инноваци-
онный путь развития, поскольку активизация инновационной деятельности позволяет поднять уровень конкурен-
тоспособности национальной экономики, обеспечить стабильное поступательное развитие страны. В современ-
ной экономике кластерный подход является одним из наиболее эффективных инструментов развития экономики 
регионов и повышения конкурентоспособности и инновационной активности организаций, о чем свидетельствует 
зарубежный опыт кластеризации экономически развитых стран.  

Основная часть. Многоаспектность кластерного развития требует применения к нему различных 
теоретических подходов. 

Первая группа подходов включает теорию конкурентных преимуществ М. Портера, концепцию регио-
нальных кластеров М. Энрайта, теорию промышленных районов А. Маршалла и итальянских промышленных 
округов П. Бекатини, концепцию сочетания цепочки добавленной стоимости и кластеров, концепцию региона 
обучения [1, с. 130]. Именно в этих теориях кластер рассматривается как одна из эффективных территориаль-
ных форм повышения конкурентных преимуществ производителей [1, с. 131]. 

Вторая группа – это институциональные теории, определяющие экономику как систему взаимодействую-
щих институтов. В этом случае сам кластер можно рассматривать как современный институт, сочетающий в раз-
ном соотношении систему формализованных и неформализованных отношений как его участников между собой, 
так и кластера с внешним окружением. Кроме того, синергетический эффект, возникающий в результате взаимо-
действия предприятий в рамках кластера, во многом объясняется экономией транзакционных издержек, при по-
лучении информации, спецификации прав собственности, снижении издержек обмена и т.д. Таким образом, тео-
рия транзакционных издержек Р. Коуза, наряду с неоклассической теорией, наиболее применима к объяснению 
синергетического эффекта и оценке эффективности кластерного развития [1, с. 131]. 

В рамках третьей группы подходов считается, что развитие кластера во времени, прохождение им ряда 
стадий от зарождения до смерти свидетельствует о возможности использования эволюционной теории для 
объяснения развития кластера. В то же время кластер можно рассматривать как популяцию отдельного вида 
экономических объектов, имеющую определенный ареал своего распространения на территории. Инноваци-
онные свойства, наличие мобильных малых предприятий позволяют кластеру адаптироваться к изменениям 
во внешней среде, выживать, быть конкурентоспособным [2, с. 57]. 

Четвертая группа. Большой вклад в кластерную теорию вносит современная парадигма региональ-
ного развития, которая включает концепции «регион-квазикорпорация», «регион-квазирынок», «регион-
квазигосударство», «регион-квазисоциум». Одновременно с этим формируется постиндустриальная пара-
дигма регионального развития, которая характеризуется: 

− включенностью региона в глобальные процессы, усилением его самостоятельности, выступле-
нием в качестве самостоятельного субъекта мировой экономики через создание условий для развития 
крупных сетевых структур, расположенных на территории [1, с. 131]; 
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− сочетанием использования ресурсов индустриального высокотехнологичного развития и ресурсов, 
характерных для постиндустриального типа развития сетевых структур, коммуникаций, инноваций, знаний, 
умений, навыков и др. [1, с. 132]; 

− постоянным формированием конкурентных преимуществ региона для «притяжения» и форми-
рования на территории центров управления и прибыли на основе создания условий для развития малого  
и среднего бизнеса, человеческого капитала, инфраструктуры, государственно-частного партнерства, по-
вышения инвестиционной привлекательности территории; 

− переходом региона к инновационной модели развития посредством кардинального увеличения 
добавленной стоимости, создаваемой в инновационном секторе, и с помощью инноваций в традиционных 
отраслях на основе включенности в мировые цепочки добавленной стоимости; 

− преобразованием региональных органов власти в операторов рыночного типа, интегрирующих 
инициативу бизнеса, территориальных и профессиональных сообществ [1, с. 132]. 

Таким образом, концепция кластера представляет новую точку зрения на развитие национальной эконо-
мики, экономики региона или города, а также раскрывает новые роли организаций, правительства (или местных 
органов управления) и других субъектов, стремящихся к повышению конкурентоспособности экономики 
страны или региона как основы для последующего подъема уровня жизни населения [1, с. 132]. 

Мировой опыт показывает, что в условиях рыночной экономики кластерные образования – это наиболее эф-
фективные, гибкие формы организации бизнеса, способные повышать конкурентоспособность организаций и тер-
риторий [3]. М. Портер отмечает, что конкурентоспособность страны следует рассматривать с позиций международ-
ной конкурентоспособности не отдельных ее фирм, а кластеров – объединений фирм различных отраслей, причем 
принципиальное значение имеет способность этих кластеров эффективно, использовать внутренние ресурсы. Про-
анализировав конкурентные возможности более 100 отраслей в десяти странах, М. Портер пришел к выводу, что 
наиболее конкурентоспособные транснациональные компании обычно не разбросаны бессистемно по разным стра-
нам, а имеют тенденцию концентрироваться в одной стране, а иногда даже в одном регионе страны. Объяснение 
этого явления состоит в следующем: одна или несколько фирм, достигая конкурентоспособности на мировом рынке, 
распространяет свое положительное влияние на ближайшее окружение: поставщиков, потребителей и конкурентов, 
а успехи окружения, в свою очередь, оказывают влияние на дальнейший рост конкурентоспособности данной ком-
пании. В результате такого взаимовыгодного сотрудничества формируется кластер [4, с. 36]. 

По мнению М. Портера, экономику в целом следует рассматривать через призму кластеров, а не 
через более традиционное группирование компаний, отраслей или секторов. Это объясняется тем, что кла-
стеры лучше согласуются с самим характером конкуренции и источниками достижения конкурентных 
преимуществ. Кластеры лучше, чем отрасли, используют важные связи, взаимодополняемость отраслей, 
распространение технологии, опыта, информации, маркетинг, а также осознание нужд потребителя. Такие 
связи являются основополагающими в конкурентной борьбе, повышении производительности и особенно 
в определении направлений и интенсивности организации нового бизнеса и внедрения инноваций. Боль-
шинство участников кластера не конкурируют между собой напрямую, а просто обслуживают разные сег-
менты отрасли. Однако у них существует много общих потребностей и возможностей, они встречают 
много одинаковых ограничений и препятствий на пути повышения производительности. Восприятие 
группы компаний и организаций как кластера позволяет выявить благоприятные возможности для коор-
динации действий и благотворного взаимного воздействия в сферах общих интересов без угрозы извраще-
ния конкуренции или ограничения интенсивности соперничества. Кластер обеспечивает возможность ве-
дения конструктивного и эффективного диалога между родственными компаниями и их поставщиками,  
с правительством, а также другими вовлеченными институтами (университеты, организации по сотрудни-
честву, исследовательские лаборатории). Государственные и частные инвестиции, направленные на улуч-
шение условий функционирования кластера, приносят пользу сразу многим фирмам [5, с. 265]. Влияние 
географического расположения компаний на конкурентную борьбу с использованием четырех взаимосвя-
занных сил, представляется М. Портером графически в виде «ромба конкурентоспособности» («diamond» 
model) (рисунок 1). Некоторые элементы этой структуры требуют более детального рассмотрения, по-
скольку они важны для понимания роли кластеров в конкурентной борьбе [5, с. 272].  

Как следует из рисунка 1, кластеры представляют одну из граней ромба (родственные и поддержи-
вающие отрасли), но лучше всего рассматривать их как проявление взаимодействия всех четырех граней 
[5, с. 274]. Кластеры влияют на конкурентную борьбу тремя способами [5, с. 275]: 

− посредством повышения производительности входящих в них фирм и отраслей; 
− путем повышения способности к инновациям и, таким образом, к повышению производительности;  
− с помощью стимулирования новых бизнес-образований, поддерживающих инновации и расширя-

ющих границы кластера. 
Многие преимущества кластера базируются на внешней экономике или перетекании преимуществ 

через разные фирмы и отрасли. Таким образом, кластер – это система взаимосвязанных фирм и организа-
ций, ценность которой как единого целого превышает простую сумму составных частей [5, с. 275]. 
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Рисунок 1. – Источники локальных конкурентных преимуществ 

Источник: [5, с. 273]. 
 

Каждое из трех влияний кластеров на конкуренцию зависит в некоторой степени от межличностных 
взаимоотношений, личных контактов, а также взаимодействия сетей частных предпринимателей с органи-
зациями. Несмотря на то, что существование кластера облегчает развитие таких взаимоотношений и по-
вышает их эффективность, этот процесс не является автоматическим. Формальные и неформальные орга-
низационные механизмы и нормы культуры часто имеют большое значение для развития и функциониро-
вания кластеров [5, с. 275]. Далее рассмотрим каждое из трех аспектов влияния кластеров на конкуренто-
способность (рисунок 2). 

В рамках рассмотрения вопроса о влиянии кластеров на повышение производительности М. Портер 
анализирует следующие преимущества кластерных образований: 

− доступ к специализированным факторам производства и рабочей силе; 
− доступ к информации; 
− взаимодополняемость; 
− доступ к организациям и общественным благам; 
− стимулы и измерение производительности. 
Доступ к специализированным факторам производства и рабочей силе. Конкретное местоположе-

ние внутри кластера может обеспечить привилегированный или более дешевый доступ к таким специали-
зированным факторам производства, как комплектующие изделия, оборудование, бизнес-услуги, персо-
нал, по сравнению с другими вариантами локализаций – объединением по вертикали, формальными аль-
янсами с внешними структурами или с «импортом» факторов производства. Получение факторов произ-
водства от участников кластера может приводить к снижению стоимости сделок по сравнению с исполь-
зованием удаленных источников. Доступность местных ресурсов минимизирует потребность в матери-
ально-производственных запасах и избавляет от необходимости затрат на импорт и, связанных с этим, 
задержек. Благодаря прозрачности и непрерывному характеру взаимодействий это сдерживает тенденции 
к необоснованному повышению цен поставщиками или невыполнению ими своих обязательств. Снабже-
ние ресурсами внутри кластера облегчает коммуникацию, снижает издержки на адаптацию и способствует 
вспомогательному или поддерживающему обслуживанию, такому как установка, наладка, обучение поль-
зователей, устранение неполадок и своевременный ремонт [5, с. 276]. Получение факторов производства 
от расположенных поблизости поставщиков, с которыми у фирмы установились особые тесные отношения, 
дает преимущества в отношении издержек и качества [5, с. 277]. Кластеры обеспечивают также преимуще-
ства при получении факторов производства из удаленных источников. Наличие кластера может снижать за-
траты на импорт факторов производства из удаленных источников, так как поставщики смелее будут уста-
навливать цены, а фирмы могут пользоваться более эффективными средствами доставки [5, с. 278]. 

Контекст стратегии фирмы 

и соперничества 

Факторы  

производства 

Условия местного 

спроса 

Родственные и поддерживаю-

щие отрасли 

• Местная экономическая политика, по-
ощряющая соответствующие формы 
инвестиций и постоянное совершен-
ствование 
• Сильная конкуренция между мест-
ными соперниками 

• Искушенный и требователь-
ный местный потребитель; 
• Потребности клиентов, опе-
режающие потребности в дру-
гих местах; 
• Необычный местный спрос  
в специализированных сегмен-
тах, который можно обслужи-
вать глобально 

• Присутствие конкурентоспо-
собных местных поставщиков; 
• Присутствие конкурентоспо-
собных родственных отраслей 
 

• Фактор качества; 
• Фактор специализации 

• Количество факторов производ-
ства и затраты: 
- природные ресурсы; 
- людские ресурсы; 
- физическая инфраструктура; 
- законодательная система; 
- информационная инфраструктура; 
- научно-исследовательская и техно-
логическая инфраструктура 
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Рисунок 2. – Влияние кластеров на конкурентоспособность 

 

Источник: собственная разработка на основе [5]. 
 

Кластеры предлагают сходные, хотя и не идентичные, преимущества в снабжении работодателей 
специализированной высококвалифицированной рабочей силой. Это снижает затраты на поиск и ведение 
переговоров для найма работников, а также повышает степень занятости рабочих мест соответствующими 
специалистами. Кроме того, поскольку кластер раскрывает существующие возможности и снижает риск 
работников сменить работу, кластеры способны сократить издержки на поиск специализированной рабо-
чей силы из других мест [5, с. 278]. 

Доступ к информации. Внутри кластера, в фирмах и местных организациях, накапливаются обшир-
ные сведения по маркетингу, технологиям, другие специализированные виды информации. Доступ к ин-
формации может быть организован лучше, быть менее затратным для фирм кластера, позволяя им за счет 
этого работать продуктивнее и выходить на передовой уровень производительности. Близость друг  
к другу, связи по поставкам и технологиям, а также наличие постоянных личных контактов и обществен-
ных связей облегчают движение потоков информации внутри кластеров [5, с. 279]. 

Взаимодополняемость. Кластер способствует повышению производительности не только путем при-
обретения и подгонки факторов производства, но и тем, что он обеспечивает развитие взаимодополняемости 
между видами деятельности участников кластера [5, с. 279]. Наиболее распространена взаимодополняемость 
между продуктами, направленная на создание покупательского спроса. Координация деятельности, а также 
внутреннее давление среди частей кластера, подталкивающее к совершенствованию, возможные благодаря 
близкому соседству, могут существенно повысить общее качество и эффективность работы. Близкое распо-
ложение облегчает установление технических связей и постоянное координирование работы. Доступ к фак-
торам производства в пределах кластера, а также другие имеющиеся за счет взаимодополняемости возмож-
ности обеспечивают преимущества по сравнению со вступлением в формальные альянсы. 

Кластер – основа роста региональной конкурентоспособности 

• доступ к специализиро-
ванным факторам произ-
водства и рабочей силе; 
• доступ к информации; 
• взаимодополняемость; 
• доступ к организациям 
и общественным благам; 
• стимулы и измерение 
производительности 

• доступ к новым технологиям, ме-
тодам работы или возможностям 
осуществления поставок; 
• способны более адекватно и 
быстро реагировать на потребности 
покупателей; 
• привлечение внутренних ресурсов 
для быстрого внедрения инноваций; 
• более низкие издержки на НИР; 
• более низкая степень риска при 
проведении НИР; 
• конкурентное давление 

• более низкие барьеры 
входа; 
•множество местных потен-
циальных потребителей; 
• снижение рисков и облег-
чение использования рыноч-
ных возможностей; 
• наличие свободных ниш, 
где можно создать новый 
бизнес; 
• доступность необходимых 
активов, ресурсов, персонала 

Рост производительности 
организаций-субъектов 

кластера 

Повышение способности к инновациям, 
способствующее росту  
производительности 

Создание новых компаний, 
поддерживающих инновации 

Повышение конкурентоспособности 

Факторы конкурентоспособности 

Источники 
конкурентоспособности 
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Еще одна форма взаимодополняемости внутри кластера связана с маркетингом. Присутствие группы 
связанных между собой фирм и отраслей в какой-либо местности обеспечивает эффективность совместного 
маркетинга (например, рекомендации фирм, торговые выставки, торговые журналы и рекламные кампании). 
Это также может повышать репутацию данного региона в конкретной сфере, повышая вероятность того, что 
заказчики будут отдавать предпочтение работающему там производителю или торговцу [5, с. 280]. 

Доступ к организациям и общественным благам. Кластеры создают много факторов производства, 
которые иначе были бы слишком дорогостоящими в сфере общественных или квазиобщественных благ 
(товаров и услуг). Например, возможность нанимать работников, подготовленных по местным програм-
мам, устраняет и сокращает издержки внутреннего обучения. Зачастую фирмы могут выиграть при очень 
низких издержках благодаря специализированной инфраструктуре или советам экспертов местных инсти-
тутов. Кроме того, информация, создаваемая внутри кластера, сама может рассматриваться как квазиоб-
щественное благо [5, с. 281]. 

Стимулы и измерение производительности. Кластеры позволяют решить или смягчить негативное 
воздействие организационных проблем, возникающих в наиболее изолированных территориальных обра-
зованиях и фирмах с большой интеграцией по вертикали. Значение стимулов достижения высокой произ-
водительности внутри компаний кластеры повышают по нескольким причинам. Прежде всего, из-за кон-
курентного давления. Особенно стимулирует соперничество с местными конкурентами благодаря легко-
сти постоянного сравнения результатов, а также потому, что местные соперники имеют схожие общие 
условия, ввиду чего конкурентная борьба должна вестись в других направлениях. Кроме того, давление со 
стороны равных соперников усиливает общее конкурентное давление внутри кластера, действующее даже 
в случае непрямой конкуренции и распространяющееся на фирмы, не конкурирующие между собой. Ам-
биции и желание хорошо выглядеть в местном сообществе поддерживают фирмы в их стремлении обойти 
друг друга. Кроме того, кластеры ограничивают возможные вредные действия. В связи с постоянным вза-
имодействием, легкостью распространения информации, формированием имиджа и желанием сохранить 
стабильное положение в местном обществе участники кластера обычно стремятся к конструктивному вза-
имодействию, оказывающему положительное воздействие на их долгосрочные интересы [5, с. 283]. 

Также М. Портер отмечает влияние кластеров на повышение способности организаций-субъектов 
кластера к инновациям, утверждая, что «преимущества для инноваций и роста производительности силь-
нее проявляются в кластере, чем в изолированно расположенных компаниях» [5, с. 283]. 

Входящие в кластер фирмы часто способны более адекватно и быстро реагировать на потребности 
покупателей. Что касается текущих потребностей покупателей, фирмы в составе кластера получают вы-
году от концентрации компаний, знающих нужды покупателей и имеющих с ними установившиеся взаи-
моотношения; от непосредственного соприкосновения фирм родственных отраслей; концентрации специ-
ализированных структур сбора информации, а также требовательности заказчиков. Входящие в кластер 
фирмы часто быстрее распознают тенденции покупательского спроса, чем конкурирующие с ними фирмы-
одиночки вне кластера [5, с. 284]. 

Участие в кластере дает преимущества в доступе к новым технологиям, методам работы или возможно-
стям осуществления поставок. Входящие в кластер фирмы быстро узнают о прогрессе в технологии, о доступ-
ности новых комплектующих изделий и оборудования, о новых концепциях в обслуживании и маркетинге  
и т.п. Им помогают постоянные взаимоотношения с другими членами кластера, взаимные посещения и личные 
контакты. Членство в кластере делает возможным непосредственное наблюдение за деятельностью других 
фирм. В противоположность этому для изолированной фирмы доступ к информации затруднен, за нее прихо-
дится больше платить. Возрастает также необходимость выделять ресурсы на приобретение новых сведений  
в пределах своей собственной структуры [5, с. 284]. 

Велико потенциальное преимущество кластеров в понимании необходимости и возможности про-
ведения инноваций. В равной степени важны достигаемая ими гибкость и способность к быстрому реаги-
рованию на эту потребность. Нередко в пределах кластера фирма значительно быстрее находит источники 
для новых комплектующих изделий, услуг, оборудования, а также других нужных при проведении инно-
ваций элементов [5, с. 284]. Новый специализированный персонал часто легче набрать непосредственно  
в данной местности, чтобы заполнить возникающие вакансии при использовании новых подходов. Полез-
ная в процессе нововведений взаимодополняемость достигается проще, когда участники расположены 
близко друг от друга. Входящие в кластер фирмы могут экспериментировать с меньшими издержками  
и не брать на себя больших обязательств, пока окончательно не убедятся в том, что новое изделие, процесс 
или услуга будут выгодны [5, с. 285]. Эти и другие обусловленные инновациями преимущества усилива-
ются непосредственным давлением, а также постоянно проводимым сравнением, существующим в кон-
центрированных в географическом отношении кластерах [5, с. 285]. 

Таким образом, концентрация кластеров в территориальном отношении происходит в связи с тем, что 
близкое расположение способствует появлению многих преимуществ для повышения производительности 
и инноваций. Снижаются затраты при совершении сделок, упрощается добывание информации и ее обмен, 
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местные организации с большей готовностью реагируют на специализированные потребности кластера, а 
давление со стороны аналогичных фирм и конкурентное давление становятся острее. Кластеры, бесспорно, 
представляют собой комбинацию конкуренции и кооперации. Жесткая конкуренция наблюдается в борьбе 
за потребителя, за его завоевание и удержание. Присутствие на рынке многих соперников и наличие сильных 
стимулов часто подчеркивает интенсивность конкурентной борьбы внутри кластеров. Однако, во многих об-
ластях имеет место кооперация. В значительной части кооперация осуществляется по вертикали, с вовлече-
нием родственных отраслей, а также с привлечением местных институтов. Конкуренция и кооперирование 
могут сосуществовать благодаря тому, что они происходят в разных плоскостях и между разными участни-
ками: объединение в одних сферах помогает успешно вести конкурентную борьбу в других [5, с. 286]. 

М. Портер в своих исследованиях также подчеркивает роль кластеров в создании нового бизнеса. 
Многие, если не все деловые структуры чаще возникают внутри существующих кластеров, а не изолиро-
ванно [5, с. 287]. Это объясняется тем, что факторы, такие как более низкие барьеры входа, множество 
местных потенциальных потребителей, устоявшиеся контакты, присутствие других локальных фирм, сни-
жают риск при основании нового дела. Существующие в кластере барьеры выхода также могут быть ниже 
за счет более низких потребностей в специальных инвестициях, более зрелого для специализированных 
активов рынка, а также других факторов [5, с. 288]. 

Преимущества кластера в формировании нового бизнеса могут играть главную роль при ускорении про-
цесса нововведений в кластере. Большие компании на пути нововведений часто сталкиваются с различного 
рода ограничениями или препятствиями. Возникающие компании нередко заполняют бездействующие ниши 
рынка, причем иногда это даже поощряется исходной компанией. Более крупные входящие в кластер компании 
развивают тесные взаимоотношения с меньшими инновационными предприятиями, помогая их становлению, 
а затем поглощают их, если те добиваются успеха [5, с. 289]. 

М.П. Войнаренко в своих исследованиях в качестве основных составляющих успешной работы кла-
стеров рассматривает сочетание концентрации, коммуникации и конкуренции (3 «К») с одной стороны  
и специализации, сотрудничества и синергии (3 «С») – с другой. Также отмечается, что исключительно важ-
ными связующими элементами объединительных процессов между тремя «К» и тремя «С» на различных 
этапах формирования кластерных объединений выступают координация и кооперация. При этом автор свя-
зывает успешную работу кластера с ростом конкурентоспособность кластера и региональной экономики. 

Конкуренция в кластерах способствует объединению в рамках одной отрасли заинтересованных  
в успехе развития бизнеса в регионе предприятий, при условии разделения сфер влияния и распределения ниш 
рынка соответствующей продукции между участниками кластера. Это, в свою очередь, способствует развитию 
внутриотраслевой конкуренции, продуцирующей борьбу между товаропроизводителями в одной отрасли про-
изводства за снижение затрат, цен, улучшение качества продукции, расширение рынков сбыта и т.п. Кроме 
того, обеспечивая высокое качество продукции, производимой участниками кластера при более низких затра-
тах, конкуренция положительно влияет на повышение конкурентоспособности на внешних рынках как самих 
кластерных объединений, так и региона в целом [6, с. 70]. 

Специализация в рамках кластеров рассматривается, как и в классическом варианте, одной из форм 
организации производства, когда происходит процесс выделения предприятия или его подразделения на 
выпуск отдельной продукции или ее части. Она, как следствие концентрации, ведет к повышению качества 
выпускаемой продукции через унификацию, применение новых технологий и оборудования, повышение 
квалификации работников и т. п. 

Сотрудничество в кластерах предполагает объединение усилий для совместных действий отдельных 
предприятий, фирм, компаний с целью защиты от серьезных потерь в процессе конкурентной борьбы и для 
получения дополнительной прибыли. Причем, разные кластерные модели в разных отраслях, естественно, мо-
гут использовать различные виды сотрудничества. И, наконец, объединение усилий, а также результаты специ-
ализации и сотрудничества в кластерных структурах приводят к появлению синергии – новой продуктивной 
силы или качественно новых источников развития, повышению эффективности деятельности в результате объ-
единения отдельных частей, элементов, факторов в единую систему за счет так называемого системного эф-
фекта (эмерджентности) [6, с. 71]. 

Как справедливо отмечает Т.А. Чернявская, кластерный подход напрямую связан с повышением кон-
курентоспособности территории не только потому, что он одновременно воздействует на производитель-
ность и занятость, но и потому, что снимает противоречия между ними. Уровень производительности труда 
в кластере растет за счет специализации, а уровень занятости – за счет привлечения и формирования новых 
субъектов экономической деятельности в родственных и поддерживающих отраслях. Именно поэтому в основе 
конкурентоспособности кластера лежит развитие малого и среднего бизнеса [7, с. 156]. Кроме того, по мнению 
Ю.И. Ефимычева и И.В. Захарова, кластерный подход позволяет выявить новые возможности повышения про-
изводительности труда в промышленности без снижения интенсивности (искажения) конкуренции [8, с. 16]. 

Лоурен Янг также выделяет ряд преимуществ отраслевых кластеров, причем, как на уровне отдельных 
организаций, так и на уровне общества. Так, организации, которые объединяются в кластеры, получают пре-
имущества за счет роста в них качества рабочей силы, разного рода исследований и более скорых изменений 
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в технологии. Кроме того, положительный эффект дает удешевление первичных факторов производства 
вследствие более эффективного использования новинок и роста производительности за счет обмена идеями 
между участниками кластера и широкого выбора (быстрого набора) кадров для организаций с открытыми 
вакансиями. Создание и эффективное функционирование кластеров придает дополнительный стимул в ре-
шении общественных задач. Возрастают возможности получения работы для большого количества трудо-
способного населения, что, в определенной мере, решает проблемы безработицы; усиливается экономиче-
ское развитие регионов, которые оказывают содействие созданию и развитию кластеров; происходит совер-
шенствование базы налогообложения за счет привлечения местной власти для лоббирования мероприятий 
по поддержке развития предпринимательства в регионе [9, с. 114]. Специализация и кооперация, которые 
происходят в кластерах, обеспечивают деление рынка на сегменты и цивилизованную специализацию пред-
принимательской деятельности, что уменьшает транспортные затраты, обеспечивает рациональное разделе-
ние труда, обмен знаниями, технологиями, квалифицированной рабочей силой [9, с. 115].  

Авторы доклада «Модели организации региональных промышленных кластеров: обзор междуна-
родного опыта» Центра региональных экономических исследований экономического факультета УрГУ 
предлагают выделять три типа эффективности фирм внутри промышленного кластера [10, с. 13]: 

1) «cost» – снижение издержек; 
2) «growth» – ускорение инвестиций и роста; 
3) «innovation» – усиление инновационной активности. 
Далее перечислим эффекты, приводящие к повышению конкурентоспособности фирм в кластере. 

При этом эффекты классифицированы по уровням, на которых они возникают (таблица 1). 
 

Таблица 1. – Эффекты, приводящие к повышению конкурентоспособности фирм в кластере,  
классифицированные по уровням возникновения 

Уровень возник-
новения эффекта 

Типы эффекта 
Снижение издержек Ускорение инвестиций и роста Рост инновационной активности 

Уровень  
отдельной 
фирмы  

- низкие издержки 
начала бизнеса – – 

Межфирмен-
ный уровень 

- сокращение транспорт-
ных издержек; общая ло-
гистика;  
- сокращение трансак-
ционных издержек; 
- совместное финанси-
рование общих ресур-
сов 

- развитие смежных производств и 
производителей технологического 
оборудования 

- положительные внешние эф-
фекты: обмен знаниями, техноло-
гиями; 
- высокая инновационная актив-
ность фирм за счет высокой конку-
ренции 

Уровень  
региональной 
внешней среды 

– 

- развитие специализированных ре-
сурсов (человеческого капитала); 
- развитие поддерживающих секто-
ров: специализированные материалы, 
услуги, инфраструктура;  
- развитие специализированных 
институтов: образование, научно-
технические исследования, марке-
тинг, финансы и т.д.; 
- низкие агентские издержки финан-
сирования: финансирование идет из 
местных банков и венчурных фондов 

– 

Уровень  
международ-
ной внешней 
среды – 

- формирование международного 
имиджа кластера; 
- приток иностранных инвестиций за 
счет понятной для инвесторов отрас-
левой специализации региона; 
- приток специализированной ра-
бочей силы из других регионов 

– 

Источник: составлено автором на основании [62, с. 13]. 
 
Рассматривая более подробно такой источник роста инновационной активности организаций-субъ-

ектов кластера, как распространение знаний, следует отметить, что в современных условиях процесс пе-
редачи знаний получает новое объяснение. Прежде всего следует сказать, что глобализация мировой эко-
номики характеризуется, среди прочих, двумя частично противоречивыми тенденциями. С одной стороны, 
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в 1970-х гг. начала доминировать неофордистская модель развития, базирующаяся на принципе конку-
рентного преимущества, возникающего вследствие снижения издержек производства. Неофордистская 
модель стала возможной, благодаря развитию транспортных и коммуникационных технологий и в даль-
нейшем стимулировалась либерализацией и дерегуляцией международной торговли и финансовых рын-
ков. С другой стороны, ученые выделяют постфордистский путь развития «обучающейся экономики», ко-
гда глобальная конкуренция базируется на динамическом конкурентном преимуществе, возникающем 
благодаря более продуктивному использованию ресурсов, требующему непрерывных инноваций, исполь-
зования уникальных комбинаций ресурсов [11, c. 15].  

При этом, концепции обучающейся экономики (learning economy) и экономики, основанной на зна-
ниях (knowledge-based economy) отличаются, хотя и имеют много общего. Как та, так и другая концепции 
утверждают, что в современной глобализирующейся экономике знания являются главным стратегическим 
ресурсом, а обучение – фундаментальной деятельностью для достижения конкурентоспособности. Однако  
в академических кругах и практическом применении эти понятия разнятся. Например, Люндвал рассматри-
вает современную экономику именно как обучающуюся, тогда как экономисты OECD более часто исполь-
зуют термин «основанная на знаниях». Основная разница между понятиями восходит к принятому в OECD 
делению экономики на высоко-, средне- и низкотехнологические отрасли. Эта таксономия отражает интен-
сивность исследований и разработок: отрасли, в которых затраты на НИОКР составляют более 5 % товаро-
оборота классифицируются как высокотехнологичные [11, c. 16]. 

В то же время понятие «обучающаяся экономика» основана на более всеохватывающем понимании 
инноваций. Используется широкое определение инноваций как «трансформации знания в новые, создаю-
щие богатство, технологии, продукты и услуги посредством процесса обучения и поиска». Люндвал и 
Джонсон, используя концепцию обучающейся экономики, ссылаются на современную постфордистскую 
экономику, в которой доминируют информация, компьютеры и телекоммуникации в комбинации с мето-
дами гибкого производства и гибкой рабочей силой. Обучающаяся экономика устойчиво базируется на 
«инновациях как ключевом средстве конкуренции» [11, c. 16]. В постфордистском понимании индустриа-
лизация рассматривается как территориальный процесс, т.е. подчеркивается важность локализационных, 
агломерационных и институциональных факторов [11, c. 16]. Развитие динамических конкурентных пре-
имуществ требует постоянных инноваций, которые в обучающейся экономике понимаются как локализо-
ванный интерактивный процесс обучения, поддерживаемый кластеризацией, развитием сетей и межфир-
менной кооперацией. В этой связи кластеры рассматриваются как наиболее эффективная форма реализа-
ции инноваций [11, c. 17]. 

По мнению В. Валетко, инновационными в широком смысле могут быть и традиционные секторы, 
предприятия и регионы, а не только наукоемкие, вкладывающие значительные средства в НИОКР [11, c. 17]. 
На практике для организаций такой тип инновационности означает последовательное усовершенствование 
до существующего мирового уровня (через внешние импульсы в виде возможности копирования опыта, 
обучения, обмена знаниями) всех стадий производства и реализации продукции: от организации произ-
водства и обеспечения до маркетинга и сбыта [11, c. 18]. Так же и М. Портер подчеркивает, что «в дей-
ствительности нет низкотехнологических секторов. Существуют низкотехнологические компании, т.е. ор-
ганизации, которые не используют технологии и практику мирового уровня с целью роста производитель-
ности и инноваций» [11, c. 17]. 

Кластерная форма организации бизнеса приводит к созданию особой формы инновации – «совокуп-
ного инновационного продукта». Объединение в кластер на основе вертикальной интеграции формирует 
не спонтанную концентрацию разнообразных научных и технологических изобретений, а определенную 
систему распространения новых знаний и технологий. При этом важнейшим условием эффективной транс-
формации изобретений в инновации, а инноваций в конкурентные преимущества является формирование 
сети устойчивых связей между всеми участниками кластера. Особенно важны связи в рамках междуна-
родного технологического сотрудничества, которые содействуют образованию интернациональных кла-
стеров [12]. Кластеры создают условия для формирования региональных инновационных систем [13]. 

По мнению экспертов Европейской Комиссии, кластеры соответствуют современному подходу «от-
крытых инноваций», который подразумевает, что инновации создаются не в отдельных изолированных 
организациях, а в динамичной среде, где специализированные организации и высококвалифицированные 
работники эффективно взаимодействуют, дополняя друг друга, аккумулируя существующие знания, и ге-
нерируют новые идеи и продукты. Кластерная концепция очень близка к идее «открытых инноваций», так 
же, как и концепция «тройной спирали», которая подчеркивает, что появление инноваций зависит от ка-
чества взаимодействия между университетами, которые предлагают сильные академические исследова-
ния, динамичным предпринимательским сектором и источниками рискового капитала, а также государ-
ственными структурами, обеспечивающими поддержку с помощью соответствующих инновационных  
и экономических политик [14]. 
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Проделанная эмпирическая работа по анализу кластерной деятельности 160 кластеров в странах 
ОЭСР позволила зарубежным исследователям выявить следующие предпосылки активизации инноваци-
онной деятельности в кластерах [15, с. 76]: 

− комбинирование сходноотраслевых и специализированных кадров в кластерах; 
− совместная деятельность, возникающая вследствие объединения дополнительной информации 

от фирм, занимающихся несходной деятельностью, и информационных организаций; 
− взаимонаправленный учебный процесс н обмен информацией, взаимосвязь и взаимодействие 

различных субъектов производственной системы или цепочки ценностей; 
− создание «новых» комбинаций свободных и разобщенных знаний и навыков. 
Г.А. Яшева полагает, что предпосылками инновационной активности и конкурентоспособности класте-

ров являются локализация и агломерация субъектов кластера на определенной территории, что способствует: 
− накоплению специфических отраслевых знаний в кластере, быстрому распространению знаний 

как источника инноваций, в том числе информации о текущих потребностях покупателей (вследствие чего 
создаются идеи новых товаров, новых методов производства, маркетинга, сбыта и др.); 

− усилению конкуренции (что стимулирует инновации и повышение конкурентоспособности про-
дукции и предприятия); 

− развитию взаимосвязей поставщиков, производителей и покупателей – формальных и нефор-
мальных (что обеспечивает быстрый отклик на идеи и инновации, снижает транзакционные издержки) [15, 
с. 76; 16, с. 73]. 

Предпосылки инновационной активности и конкурентоспособности кластеров опосредуют ис-

точники их инновационной активности и конкурентоспособности. В частности, развитие взаимосвя-
зей (благодаря локализации и агломерации) создает источник активизации инноваций во внутренней 
среде кластеров – сотрудничество, которое базируется на длительных формальных и неформальных 
отношениях между: 

− субъектами кластера – поставщиками и покупателями, конкурентами в области схожих интере-
сов (развития поставщиков, инвестиционной деятельности, образования, маркетинговых исследований  
и сбыта, защиты от внешних конкурентов и др.) – сетевое сотрудничество;  

− субъектами кластера и региональными органами государственного управления – государ-
ственно-частное партнерство [15, с. 77; 16, с. 73]. 

Эффект сетевого сотрудничества и государственно-частного партнерства состоит в следующем: 
накопление знаний в кластере и передача неявных знаний, опыта, навыков; диффузия ноу-хау за счет ми-
грации в кластере высококвалифицированного персонала, проведения обучающих семинаров для участ-
ников кластеров; увеличение прозрачности информации; получение данных об интенсивности спроса, по-
требительских предпочтениях; улучшение методов решения сложных задач; большая гибкость и скорость 
разработок и внедрения инноваций; привлечение инвестиций; разделение рисков; внутренняя специализа-
ция и стандартизация за счет наличия в составе кластера гибких предпринимательских структур малого 
бизнеса, представляющих инновационные точки роста; минимизация затрат на внедрение инноваций; при-
обретение новшеств в рамках международного технологического сотрудничества [15, с. 79]. 

Сетевое сотрудничество и государственно-частное партнерство в кластере как социально-экономи-
ческой системе создают синергический эффект, который является свойством всех систем и проявляется  
в различных сферах деятельности субъектов кластера – образовании, научных исследованиях, маркетинге, 
сбыте, инвестиционной деятельности, производстве, снабжении. Синергический эффект состоит в том, что 
факторы инновационного развития (и в целом факторы конкурентоспособности) субъектов кластеров ста-
новятся выше, чем факторы не ассоциированных в кластеры предприятий и организаций [15, с. 80]. 

Обобщая подходы зарубежных и отечественных исследователей к вопросу о влиянии кластеризации 
на повышение инновационной активности и конкурентоспособности организаций, регионов и националь-
ной экономики, предлагаем следующую модель влияния кластеризации на повышение конкурентоспособ-
ности (рисунок 3). 

Как показывает мировая практика функционирования наиболее преуспевающих экономических си-
стем, высокую конкурентоспособность и стабильный экономический рост, прежде всего, обеспечивают 
факторы, стимулирующие распространение новых технологий, а в настоящее время создание современных 
технологий должно базироваться прежде всего на процессах интеграции, в том числе посредством разви-
тия кластеров [34, с. 40; 35, с. 90]. Учитывая то обстоятельство, что современные конкурентные преиму-
щества практически полностью обеспечиваются за счет преимуществ в технологиях производства, управ-
ления, организации продвижения товаров, успешное развитие конкурентоспособности экономической си-
стемы возможно при комплексном использовании теорий кластерного механизма и современных концеп-
ций инновационного развития [36, с. 581]. 
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Рисунок 3. – Модель влияния кластеризации на повышение конкурентоспособности 

Источник: собственная разработка на основе [6; 8; 10; 12–13; 15; 17–33]. 
 

Заключение. Обеспечение устойчивых темпов развития территории, достижение стратегических целей 
регионов невозможно без заинтересованного партнерства органов власти с представителями бизнеса. Кластер-
ный подход в управлении региональным развитием является альтернативой традиционной отраслевой про-
мышленной политике [37, с. 216; 38, с. 147]. Кластер – это реальный инструмент формирования долгосроч-
ного конкурентного преимущества не только группы кластеризованных организаций и предприятий, но  
и целого региона, а в конечном итоге – всей национальной экономики. В целом, основываясь на проведен-
ных ранее исследованиях [35; 37; 38] опыте зарубежных стран [34], следует отметить, что кластер можно 
представить как точку роста, как ядро инновационно ориентированной экономики. А экономика, в которой 
кластерам отводится главная роль, имеет все шансы стать конкурентоспособной и, что немаловажно, ин-
вестиционно привлекательной. Региональный кластер выступает в роли инструмента, стимулирует разви-
тие региона, формирует особую благоприятную среду для развития малого, среднего и крупного бизнеса 
и обладает мультипликационным эффектом, который оказывает не только положительное влияние на раз-
витие промышленности, но и способствует повышению уровня и качества жизни населения региона. 

По результатам анализа и обобщения подходов зарубежных и отечественных исследователей к во-
просу о влиянии кластеризации на повышение инновационной активности и конкурентоспособности ор-
ганизаций, регионов и национальной экономики, была предложена модель соответствующего влияния. 
Модель позволяет выявить предпосылки конкурентоспособности, источники конкурентных преимуществ, 
сгруппированные по трем направлениям (воздействующие на «рост», «уровень издержек» и «инновации»), 
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а также основные факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность экономики региона (форми-
рование новых фирм и рост занятости; рост инновационной активности; рост производительности и эф-
фективности, и на этой основе повышение конкурентоспособности организаций-субъектов кластера). 
Кроме того, модель позволяет проследить взаимосвязь и взаимообусловленность вышеупомянутых пред-
посылок, источников и факторов повышения конкурентоспособности. 
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INFLUENCE OF CLUSTERIZATION ON INCREASING INNOVATIVE ACTIVITY AND 
COMPETITIVENESS OF ORGANIZATIONS, REGIONS AND NATIONAL ECONOMY 

 

E. KOSTUCHENKO 
 

The analysis and generalization of the approaches of foreign and domestic researchers to the question of the impact 
of clustering on increasing the innovative activity and competitiveness of organizations, regions and the national economy 
are carried out. A model of the corresponding influence is proposed. The model makes it possible to identify the prerequi-
sites for competitiveness, the sources of competitive advantages, grouped in three areas (affecting “growth”, “cost level” 
and “innovation”), as well as the main factors affecting the competitiveness of the region’s economy (formation of new 
firms and employment growth; growth of innovation activity; growth of productivity and efficiency, and on this basis, in-
creasing the competitiveness of cluster entities). It is concluded that the developed model allows us to trace the relationship 
and interdependence of the aforementioned premises, sources and factors of increasing competitiveness. 
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