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Кластерный подход активно используется в региональном развитии ряда стран, среди которых: 

Германия, США, Италия, Канада, Россия, Украина, Беларусь, КНР, Япония, Нидерланды, Фран-
ция, Португалия, Великобритания и др. Однако, история становления кластерного подхода, а так-
же опыт его использования заслуживает отдельного внимания и требует тщательного изучения с 
учетом индивидуальности и специфики. Рассмотрим мировой опыт создания кластерной инфра-
структуры, так как во многих развитых странах кластеры стали привычной формой организации 
бизнес-сообществ.  

Анализ структуры и принципов функционирования кластеров в разных странах мира показыва-
ет, что их высокая эффективность и конкурентоспособность основана на сильных позициях от-
дельных кластеров, которые усиливают ее и оптимизируют управление национальной экономи-
кой. Модель кластерного развития основана на базисе трех составляющих и формирует так назы-
ваемую тройную спираль ”университет-бизнес-общество“. 

С целью анализа опыта кластеризации экономики ряда зарубежных стран, необходимо проана-
лизировать Индекс Глобальной конкурентоспособности, который содержит 3 блока: естественные 
блага, макро-экономическую и микроэкономическую конкурентоспособность. Макроэкономиче-
ская конкурентоспособность включает в себя: макроэкономическую политику; социальную ин-
фраструктуру; политические  институты. В свою очередь, микроэкономическая содержит: опера-
ционную и стратегическую зрелость компаний; качество бизнес-среды и состояние кластерного 
развития. Данная методика расчета была предложена М. Портером в 2008 г. [1]. Все вышеприве-
денное свидетельствует о том, что анализ кластерной активности можно использовать в качестве 
одного из критериев, определяющих уровень конкурентоспособности на мировом рынке.  

 
Таблица 1. – Рейтинги инновационности и конкурентоспособности некоторых стран 
 

Страна Global 
innovation 
index 2020 

The global 
competitiveness 

index 2019 
Швейцария 1 8 
Швеция 2 5 
Сингапур 8 1 
Финляндия 7 11 
Великобритания 4 9 
Нидерланды 5 4 
Дания 6 10 
США 3 2 
Германия 9 7 
Норвегия 20 17 
Канада 17 14 
Франция 12 15 
Япония 16 6 
Россия 47 43 
Украина 45 85 
Беларусь 64 не представлена 

Источник: составлено автором на основании [2] 
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Инновационная составляющая является важнейшим элементов развития кластера, в свою оче-
редь, результаты различных исследований подтверждают положительную корреляцию между ин-
новационным развитием страны и наличием сильных, конкурентоспособных кластеров.  

По результатам исследований роли кластеров в развитии инноваций в Европейском Союзе, ин-
новационная активность компаний, входящих в кластер составляет 60%, в то время, как в осталь-
ных - 40-45 %. При этом, результаты исследования более, чем 160 кластеров выявили, что около 
60% являются мировыми лидерами либо национальными лидерами и только 20% обладают низкой 
степенью конкурентоспособности [3]. Исследования, проведенные “Gallup Organization” говорят о 
том, что 60% кластерных компаний ЕС внедрили инновационный продукт, около половины среди 
них инновационную технологию. Около 38% Европейского рынка трудовых ресурсов было задей-
ствовано на кластерных предприятиях различной специализации. 

 Важной особенностью кластерного развития на евразийском пространстве является переход-
ный характер экономик региона. В докладе The Cluster Initiative Green Book [4] была отмечена 
специфика инициатив по кластеризации в странах с переходными экономиками: 

- достаточно низкая степень доверия к государственным инициативам; 
- более низкий уровень развития кластеров ввиду недостаточной национальной конкуренции 

и ограниченных иностранных инвестиций; 
- недостаточная осведомленность о кластерных инициативах и сложность создания общих 

механизмов развития кластерных инициатив; 
- значительные барьеры для развития предпринимательства; 
- недостаточно комплексный и долгосрочный подход к развитию кластерных инициатив – 

часто развиваются кластерные инициативы без мер по развитию системы образования или улуч-
шению инвестиционного климата.   

Основные отраслевые направления кластеризации экономики различных стран представлены в 
табл. 2. 

 
Таблица 2. – Отраслевые направления кластеризации экономики некоторых стран. 
 

Отраслевые направления Страна 
Биотехнологии и биоресурсы    Германия, Великобритания, Нидерланды, Франция, 

Норвегия  
Машиностроение, электроника    Нидерланды, Италия, Германия, Норвегия, Ирлан-

дия, Швейцария 
Фармацевтика и косметика   Дания, Швеция, Франция, Италия, Германия 
Сельское хозяйство и пищевое производ-
ство   

Финляндия, Бельгия, Франция, Италия, Нидерлан-
ды 

Нефтегазовый и химический комплексы    Швейцария, Германия, Бельгия, Сингапур (нефте-
химия) 

Электронные технологии и связь, информа-
ционные технологии 

Швейцария, Финляндия 

Здравоохранение Швеция, Дания, Швейцария, Нидерланды 
Лесобумажный комплекс    Финляндия 
Коммуникации и транспорт   Нидерланды, Норвегия, Ирландия, Дания, Финлян-

дия, Бельгия 
Строительство Финляндия, Бельгия, Нидерланды 
Легкая промышленность Швейцария, Австрия, Италия, Швеция, Дания, 

Финляндия 
Энергетика Норвегия, Финляндия 

Источник: составлено автором на основании [5]. 
 
Соответственно, специализация кластеров диктует специализацию конкурентоспособности 

стран. Конкурентоспособная продукция занимает большую долю экспорта страны, это создает 
условия для определения специализации сфер экономики страны, в которых целесообразно ис-
пользовать кластерный подход.    
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Определяющими тенденциями развития современной экономической науки являются усиление 

ее междисциплинарного характера и повышение роли институционализма. Экономическая компа-
ративистика во многом выступает как своеобразное воплощение когнитивного пересечения меж-
дисциплинарных тенденций развития экономики и институционализма. Она начала формировать-
ся лишь во второй половине ХХ века и в системном виде оказалась востребованной в сфере ком-
муникационного взаимодействия представителей бизнеса разных культур и стран, что вылилось в 
разработку теории национальных деловых культур. У ее истоков стояли известные ученые Г. Хо-
фстеде [1] и Ф. Тромпенаарс [2] Разработки данной проблематики предприняты в рамках польско-
украинских исследований [3, 4]. Основой теории национальных деловых культур стала теория мо-
делей культур Г. Хофстеде. Их Хофстеде идентифицировал на базе параметров (измерителей) 
культур: «дистанция власти», «индивидуализм», «маскулинность», «избегание неопределенно-
сти», «долговременная ориентация», «индульгенция».  

«Дистанция власти» – параметр, по которому дается определение степени сосредоточения 
властных полномочий на высших иерархических уровнях социальных систем. «Индивидуализм» 
классифицирует степень распространения и культивирования индивидуалистского подхода во 
всех сферах жизнедеятельности общества. «Маскулинность» указывает на степень культивирова-
ния успешности (и героизации) достижения карьеры, а также на общий уровень конкурентности в 
обществе. «Избегание неопределенности» определяет присущее для различных типов националь-
ных культур стремление членов общества избежать неопределенность как таковую. «Долгосроч-
ная ориентация» («конфуцианский динамизм») оценивает подходы к использованию индивидами 
времени. «Индульгенция» указывает на снисходительное отношение к проявлениям раскрепощен-
ности как таковой. [5]. 

Для более глубокого анализа отмеченные параметры культуры желательно дополнить чисто 
экономическими, но – в контексте институциональных тенденций развития. Это подтверждается 
многолетними исследованиями авторитетной международной компании Hofstede Insights (количе-
ственное выражение параметров дается в баллах от 0 до 100). 

Национальные деловые культуры это – система присущих эволюционно сформировавшихся и 
воспроизводимых в пространстве и во времени базовых положений предпринимательской дея-
тельности; поведенческих канонов ее осуществления, а также – деловой этики и коммуникативно-




