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Таким образом, целью создания молочно–товарного кластера в регионах Украины может стать 

рост экономики региона в части производства конкурентной продукции, отвечающей европейским 

стандартам качества. 
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Теоретико–методологическое обеспечение кластерной концепции является одним из маги-

стральных направлений региональной экономической науки. Многочисленные исследования во-

просов идентификации кластерных структур привели к существенному развитию кластерной кон-

цепции, однако они также породили массу вопросов и определенную путаницу. В работах специа-

листов и отчетах научных организаций встречается масса трактовок понятия «кластер», которые 

зачастую противоречат друг другу. Кластерами ошибочно называют локальные производственные 

системы, холдинги, промышленные агломерации, производственные сети и иные территориаль-

ные структуры, игнорируя при этом сущность и природу кластерообразования. 

Одной из наиболее важных методических проблем исследования кластеров является разграни-

чение родственных понятий. Обобщая зарубежный опыт исследования кластерных структур и 

промышленных агломераций, необходимо выделить следующие критерии для разграничения кла-

стеров и иных форм территориальной организации экономики: 

1) Под кластером следует понимать географически сконцентрированную группу взаимосвя-

занных предприятий, работающих в пределах небольшого числа смежных отраслей экономики. 

Это суждение отражает более глобальную точку зрения, что экономическая, технологическая и 

предпринимательская деятельность в конкретных отраслях экономики имеет устойчивую тенден-

цию к агломерированию в определенных местах. 

2) В кластерах предприятия могут сотрудничать не только с фирмами–партнерами и субъек-

тами образовательной и инновационной инфраструктуры, но и являться составной частью локаль-

ных производственных сетей. Наиболее распространенной формой таких сетей являются произ-

водственные системы, которые основаны на горизонтальном взаимодействии фирм на одной ста-

дии производства. Использование общих технологий, базы знаний и источников сырья является 

одним из условий объединения фирм в рамках одной отрасли. 

С появлением понятия «региональная инновационная система» возникла определенная путани-

ца, т.к. большинство ее критериев совпадало с сущностью кластера. Вследствие этого возникла 

необходимость разграничения понятий: 

1) Кластер – совокупность территориально сконцентрированных предприятий гетерогенных 

и/или гомогенных отраслей экономики, характеризующихся наличием динамического информа-

ционного обмена между субъектами, научно–технической взаимосвязанностью, конкурентной 
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внутренней средой, высоким уровнем инновационной активности и восприимчивости предприя-

тий и гармонизацией кооперации и конкуренции. 

2) Региональная инновационная сеть – это кластерная структура, где организована совмест-

ная инновационная деятельность предприятий. 

3) Региональная инновационная система – это инновационная сеть, где сформировались цен-

тры развития знаний и диффузии инноваций. 

Однако генезис региональных кластеров и региональных инновационных систем разный. Реги-

ональный кластер формируется стихийно, а географическая концентрация определяется высокой 

интенсивностью предпринимательской деятельности. Региональные инновационные системы же 

имеют системный или плановый характер формирования. Повышенный интерес ученых к изуче-

нию региональных кластеров и региональных инновационных систем продиктован возрастающей 

ролью локальных и региональных ресурсов в стимулировании инновационного потенциала и кон-

курентоспособности предприятий. Создание региональных кластеров воспринимается как один из 

эффективных методов повышения конкурентоспособности на глобальном уровне, т.к. хозяйствен-

ная специализация представляется единственным способом преодолеть «ловушку» глобализации. 

Однако научные исследования кластерной теории имеют ряд существенных недостатков: 

1) Отсутствие четкой трактовки понятия «кластер» и методов определения его географиче-

ских границ. Ученые и политики используют разные трактовки кластеров, в зависимости от целей 

изучения и стратегических направлений кластерной политики стран. Вследствие этого, различные 

типы промышленных агломераций ученые ошибочно относят к категории региональных класте-

ров; 

2) Большинство исследователей недооценивает важность социальных и культурных факторов 

в создании и эффективном развитии региональных кластеров. Таким образом, система научных 

знаний о кластерах основана на проведении тематических исследований конкретных предприятий, 

локальных производственных систем и промышленных районов. Однако стоит признать, что в ос-

нове экономического роста региональных кластеров могут лежать конкретные ресурсы и факторы 

развития, присущие только данной территории. Поэтому фрагментарное изучение ресурсов терри-

тории может существенно завысить возможность создания региональных кластеров. 

3) Не изучены возможные последствия влияния глобализации на процессы региональной 

промышленной кластеризации, что приводит к количественной переоценке значения кластеров в 

современной мировой экономике. Процесс глобализации подразумевает, что многие предприятия 

включены в глобальные цепочки создания добавленной стоимости и, соответственно, не участву-

ют в региональном разделении труда. 

4) Эмпирические исследования ученых представлены в основном изучением успешных и эф-

фективных региональных кластерных структур. Однако успех создания кластеров часто зависит от 

конкретных местных условий, что не позволяет сформулировать эмпирические обобщения про-

цессов локального экономического развития. Данные обстоятельства затрудняют проведение 

сравнительного анализа региональных кластеров, т.к. отсутствуют единые критерии сравнения. 

Сравнительный анализ также имеет важное значение для формирования эмпирических знаний о 

развитии кластеров и дает возможность критически рассмотреть теоретические положения класте-

рообразования. 

Для более полного понимания процессов создания и выявления региональных кластеров необ-

ходимо рассмотреть стадийность их формирования: 

1) Для формирования кластеров необходимо наличие определенных исторических и эконо-

мических условий, факторов и ресурсов в пределах ограниченной территории (наличие источни-

ков сырья, поставщиков, субъектов инновационной и образовательной инфраструктуры, иннова-

ционно–активных предприятий и потребителей). Однако, зачастую, определяющим фактором 

формирования кластерных структур является месторасположение субъектов. Агломерация приво-

дит к возникновению конкуренции на местном уровне, что является существенным фактором раз-

вития инноваций и предпринимательства. 

2) Агломерационные процессы инициируют создание внешней экономии. К первичным 

внешним экономиям относится множество специализированных поставщиков, сервисных фирм и 

рынка труда. Создание внешней экономии обеспечивает экономию на издержках производства, 

которая передается от специализированных поставщиков предприятиям–клиентам. В свою оче-

редь, фирмы–клиенты извлекают выгоды, не доступные аналогичным фирмам с менее локализо-

ванными настройками. 
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3) Следующий этап развития кластера сопряжен с расширением числа субъектов за счет со-

здания новых организаций – специализированных учебных заведений, бизнес–ассоциаций, торго-

во–промышленных палат и др. Деятельность этих организаций направлена на развитие местного 

сотрудничества, подготовку высококвалифицированных специалистов и распространение иннова-

ционных разработок и высоких технологий в пределах кластера. 

4) Четвертый этап связан с развитием эффектов внешней экономии и постоянным увеличени-

ем числа организаций. Рост числа организаций обеспечивает устойчивый приток высококвалифи-

цированных сотрудников, что в свою очередь повышает конкурентоспособность кластера. 

5) На пятом этапе формируются нерыночные активы кластера, которые способствуют нефор-

мальному сотрудничеству, распространению информации и знаний с целью координации сов-

местной экономической деятельности. Данная форма организации внутрикластерного взаимодей-

ствия свидетельствует о зрелости кластера. 

6) В процессе своего развития региональные кластеры достигают точки бифуркации, после 

прохождения которой, они либо снижают свою эффективность, либо «распадаются» на новые кла-

стеры. Процесс трансформации кластера связан с изменениями социально–экономической обста-

новки: региональное промышленное развитие, ориентированное на «фиксированные» социально–

экономические условия, которые обеспечили развитие кластера. 
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22 сентября 2015 г. на заседании Президиума Совета Министров Республики Беларусь была 

одобрена концепция Государственной программы инновационного развития страны на 2016– 2020 

годы, главной целью которой стало достижение «качественного роста и конкурентоспособности 

национальной экономики с концентрацией ресурсов на формировании ее высокотехнологичных 

секторов, базирующихся на производствах V и VI технологических укладов» [1, c. 5]. Важнейшей 

задачей в данном документе является «вовлечение в инновационный процесс регионов Республи-

ки» [1, c. 6], решение которой позволит сбалансировать региональное развитие и сформировать 

центры экономического роста в Республике Беларусь – как одного из приоритетов реализации 

Программы социально–экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы [2, c. 

38–40]. 

Принятие данных документов актуализируется в условиях ближайших перспектив вступления 

Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию (ВТО), о чем свидетельствует перего-

ворный процесс между рабочей группой, в которую входят представители 45 стран–членов ВТО, и 

представители от Министерства иностранных дел Республики Беларусь [3]. В этих условиях (ли-

берализации торговых отношений и открытости внутреннего рынка для иностранных товаров и 

услуг) экономика Республики должна быть готова к обострению конкуренции. 

Как свидетельствует международный опыт стран–участниц ВТО (в том числе – Российской 

Федерации и Казахстана), процесс вступления любого государства в эту организацию непосред-

ственно связан как с позитивными, так и с негативными последствиями для его национальной 

экономики с точки зрения влияния на её структуру глобализационных факторов. Такие послед-

ствия, очевидно, затрагивают все сферы – как экономические, так и социальные, и, как правило, 

рассматриваются на четырёх уровнях – национальном (структура национальной экономики), реги-

ональном (структура отдельно взятого региона), отраслевом (структура отдельной отрасли и (или) 

совокупности отраслей в национальной экономике) и локальном (предприятие) [4]. Исходя из ре-

зультатов проведенных исследований процесса глобализации в эволюционном аспекте (особенно в 

период конца ХІХ – нач. ХХІ вв.) [5, с. 100–102], можно сделать вывод о том, что определённые 

преимущества имеют те страны, в которых структуры национальных экономик характеризуются 

наличием следующих факторов: 1) конкурентоспособная сфера промышленного производства; 2) 

развитая транспортная инфраструктура с современными технологиями транспортирования раз-

личными видами транспорта, благодаря чему возможно обеспечивать перемещение ресурсов и 

конечных продуктов между странами и континентами с наименьшими затратами в сравнительно 
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