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Введение
Процесс признания экономической состоятельности Республики Беларусь как

равноправного конкурентоспособного элемента системы мировой экономики
происходит достаточно сложно и может затянуться на десятилетия. Причин для
этого достаточно: малые масштабы самой республики; отсутствие развитой
рыночной инфраструктуры; недостаточный ресурсный потенциал; отсутствие
конкурентоспособной высокотехнологичной продукции и ряд подобных
объективных и субъективных причин.

Ведущая роль в этом процессе отводится становлению и развитию
конкурентоспособной национальной экономики, что невозможно без использования
всех доступных механизмов, ускоряющих реформирование и совершенствование
внутренних рыночных институтов.

Постановка задач и их решение
Такой подход к изучению проблем повышения экономической эффективности

национального хозяйства ставит новые задачи. Прежде всего, речь идет о выборе
конкурентоспособной модели экономики, о приоритетных отраслях, имеющих
экономический потенциал повышения конкурентоспособности, о выявлении
факторов и элементов, воздействующих на степень развития конкурентных
отношений и механизмов через призму внешнеэкономической
конкурентоспособности.

Решение этих и других вопросов значительно затруднено из-за их недостаточной
изученности не только в Беларуси, но и в других странах СНГ. Потребность в
разработке новых теоретических подходов к решению проблем формирования и
развития конкурентоспособности назрела давно и требует изучения мирового опыта
в этой области.

Существует большое количество различных теорий формирования и развития
конкурентоспособности. Но, как показывает практика развития наиболее успешных
фирм и преуспевающих экономических систем, наиболее эффективной формой
экономического роста является теория кластерного механизма. В ее основе
находится понятие «кластер» – сосредоточение наиболее эффективных и
взаимосвязанных видов экономической деятельности, т. е. совокупность
взаимосвязанных групп успешно конкурирующих фирм, которые образуют «золотое
сечение, в западной интерпретации «diamond – бриллиант» всей экономической
системы государства и обеспечивают конкурентные позиции на отраслевом,
национальном и мировом рынках.
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Кластер в экономической литературе определяется как индустриальный
комплекс, сформированный на базе территориальной концентрации сетей
специализированных поставщиков основных производителей и потребителей,
связанных технологической цепочкой и выступающих альтернативой секторальному
подходу
[1, Р. 5.] Иными словами, кластер – совокупность базисных инноваций,
сконцентрированных на определенном отрезке времени и в определенном
экономическом пространстве, причем как целостная система новых продуктов и
технологий.

Отражая динамику относительных преимуществ кластеры формируются,
расширяются, углубляются, но могут также со временем сужаться, свертываться,
распадаться. Подобная динамичность и гибкость кластеров является еще одним
преимуществом по сравнению с другими формами организации экономической
системы.

Основоположником теории кластерного развития является М. Портер (M. Porter),
который изучил данную проблему посредством исследования конкурентных
позиций более 100 отраслей различных стран. М. Портер обратил внимание на то,
что наиболее конкурентоспособные в международных масштабах фирмы одной
отрасли обычно не бессистемно разбросаны по разным развитым государствам, а
имеют свойство концентрироваться в одной и той же стране, а порой даже в одном и
том же регионе страны. Это не случайно. Одна или несколько фирм, достигая
конкурентоспособности на мировом рынке, распространяет свое влияние на
ближайшее окружение: поставщиков, потребителей и конкурентов. В свою очередь,
успехи окружения оказывают положительное влияние на дальнейший рост
конкурентоспособности данной компании. В итоге формируется «кластер» –
сообщество фирм, тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту
конкурентоспособности друг друга. Для всей экономики государства кластеры
выполняют роль точек роста внутреннего рынка и базы международной экспансии.
Вслед за первым в экономике часто образуются новые кластеры, и международная
конкурентоспособность страны увеличивается. Высокая конкурентоспособность
страны держится именно на сильных позициях отдельных кластеров, тогда как вне
их даже самая развитая экономика может давать посредственные результаты. Когда
формируется кластер, все производства начинают в нем оказывать друг другу
поддержку. Выгода распространяется по всем направлениям связей. Новые
производители, приходящие из других отраслей кластера, ускоряют развитие,
стимулируя различные подходы к НИОКР и обеспечивая необходимые средства для
внедрения новых стратегий. Происходят свободный обмен информацией и быстрое
распространение новшества по каналам поставщиков или потребителей, имеющих
контакты с многочисленными конкурентами. Взаимосвязи внутри кластера, часто
абсолютно неожиданные, ведут к разработке новых путей в конкуренции и
порождают совершенно новые возможности. Людские ресурсы и идеи образуют
новые комбинации. Кластер становится средством для преодоления замкнутости на
внутренних проблемах, инертности, несгибаемости, негибкости и сговоров между
соперниками, которые уменьшают или полностью блокируют благотворное влияние
конкуренции и появление новых фирм. Таким образом, наличие кластера позволяет
национальной отрасли поддерживать свое преимущество, а не отдавать его тем
странам, которые более склонны к обновлению. Наличие целого кластера отраслей
ускоряет процесс создания факторов там, где имеется группа внутренних
конкурентов. Все фирмы из кластера взаимосвязанных отраслей делают инвестиции
в специализированные, но родственные технологии, в информацию,
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инфраструктуру, человеческие ресурсы, что ведет к массовому возникновению
новых фирм. Кластеры являются причиной крупных капиталовложений и
пристального внимания правительства, т. е. кластер становится чем-то бόльшим, чем
простая сумма отдельных его частей. В процессе развития кластера экономические
ресурсы начинают притекать к нему из изолированных отраслей, которые не могут
использовать их также продуктивно.

Таким образом, национальная конкурентоспособность во многом зависит от
уровня развития отдельных кластеров. Этот факт имеет большое значение для
правительственной политики и стратегии компании.

Возникновение кластеров объясняется передачей по технологическим цепочкам
товаров с высокой потребительской ценностью, а также иных преимуществ высокой
конкурентоспособности от фирмы – родоначальницы кластера – к предприятиям
смежникам.

Процесс эволюции отрасли может привести к созданию или расширению
кластера, который выходит за отраслевые рамки и является мощной силой
экономического развития. Национальные различия в способах возникновения
кластеров зависят от разнообразия типов фирм, присущих данной стране. Среда,
благоприятная для развития предпринимательства, способствует быстрому росту
числа конкурентов и интенсивности соперничества. Отрасли, производящие
конечный продукт, порождают конкурентоспособные поддерживающие отрасли.
Кластеры конкурентоспособных отраслей, которые достигают успеха,
представляются в виде вертикальной цепи, состоящей из большого числа
последовательных ступеней и из отраслей, обеспечивающих оборудованием и
другими специализированными ресурсами. Образование кластеров ускоряет процесс
в отдельно взятых отраслях, ведет к всплеску инноваций и укрепляет способность
конкурировать на мировом рынке. В экономике, где происходит постоянное
развитие производства, возрастание факторных издержек под воздействием более
производительных отраслей неизбежно приведет к уменьшению некоторых
кластеров. Возможность сохранения национальных позиций в разных отраслях
внутри кластеров будет различна, так как их конкурентоспособность опирается на
разные детерминанты. Те отрасли и сегменты, в которых из-за меньшей сложности
технологий и недостаточной дифференцированности продукции ресурсы
используются менее продуктивно, потеряют свое конкурентное преимущество. Тот
вид деятельности в цепочке ценностей, который является наименее
производительным по сравнению с иностранными фирмами, переселится за границу.
По мере созревания отрасли инновационные процессы замедляются или совсем
прекращаются. В этом случае действующие детерминанты могут опять привести в то
состояние, когда решающую роль играли факторные издержки. Однако
неблагоприятные условия, если они оказывают свое воздействие избирательно,
должны послужить толчком к усовершенствованию производства. Страна может в
значительной мере утратить свои позиции в отрасли, но в более высокоразвитых
сегментах они сохранятся при наличии здоровой конкуренции. Мобильность
технологий привела к возникновению мнения, что в конкуренции на мировом рынке
решающую роль начинают играть факторные издержки. Хотя мобильность
технологий и сокращает имитационный лаг, фирмы, получающие технологии из
других стран, отстают на целые поколения. Более того, именно способность к
развертыванию технологий, а не просто доступ к ней, ведет к укреплению
положения фирмы. Размещение и совершенствование импортируемых технологий в
значительной мере зависят от национального «золотого сечения». Высокий уровень
конкурентоспособности оказывается все более зависящим не от производственных
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факторов, а от способности фирмы создавать и применять знания и технологии.
Развитие информационных технологий, производство новых материалов,
биоинженерии создают условия для потока нововведений и изменений практически
в каждой отрасли [2].

Таким образом, рассмотренные характеристики системы кластеров являются
необходимым элементом преуспевания на мировом рынке. При этом под кластером
М. Портер понимает вертикальные (покупатель – поставщик) или горизонтальные
(общие клиенты, технологии, посредники и т. п.) взаимоотношения, сами же рамки
формирования кластера ограничены критерием величины экспорта. Тем не менее
кластерная теория формирования конкурентных преимуществ Портера является
наиболее признанной.

Кластерный подход к изучению экономических процессов формирования
конкурентоспособности применяется и в ряде других теорий. Е. Лимер (E. Leamer)
рассматривал кластеры с высоким уровнем корреляционного экспорта при анализе
торговли на национальном уровне [3]. Французские ученые И. Толенадо (J.A.
Tolenado) и Д. Солье (D. Soulie) использовали понятие «фильеры» для описания
групп технологических секторов [4, P. 149–158], [5, P. 21–28]. Формирование
фильеров объяснялось зависимостью одного сектора от другого по
технологическому уровню. Таким образом, фильеры представляют собой более
узкую интерпретацию кластера, так как основываются на одном из критериев
возникновения кластера – на необходимости создания технологических связей
между отраслями и секторами экономики для реализации их потенциальных
преимуществ.

Кластерный подход также используется в разработках шведских теоретиков.
Их кластерная теория в основном формируется на структуре национальной
экономики, а точнее на изучении взаимосвязей крупных шведских
многонациональных корпораций. Здесь кластеры базируются на тезисе Е. Дахмена
(E. Dahmen) «о блоках развития» [6]. Основой развития конкурентного успеха по
Дахмену является наличие связи между способностью одного сектора развиваться и
способностью обеспечивать прогресс в другом. Развитие должно происходить
поэтапно, или по «вертикали действий» в пределах одной отрасли, связанной с
другими отраслями, что обеспечит возможность завоевания конкурентных
преимуществ.

Наиболее современные теории развития конкурентоспособности на основе
кластеров разработаны В. Фельдманом (V. P. Feldman). Преимущества данной
теории заключаются в том, что они основаны на обширных эмпирических
исследованиях диверсификационных форм в различных странах [7, P. 409–429]. Суть
теории заключается в следующем. Диверсификация часто следует матрице «затраты
– выпуск» или контактам между отраслями, связанными отношениями поставок и
приобретения. Это согласуется с механизмами, которые ведут к образованию
кластеров. Более того, наиболее жизнеспособные кластеры инновационной
активности формируются на основе диверсификации.

Как показывает мировая практика функционирования наиболее преуспевающих
экономических систем, высокую конкурентоспособность и стабильный
экономический рост, прежде всего, обеспечивают факторы, стимулирующие
распространение новых технологий. Учитывая то обстоятельство, что современные
конкурентные преимущества практически полностью обеспечиваются за счет
преимуществ в технологиях производства, управления, организации продвижения
товаров, успешное развитие конкурентоспособности экономической системы
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возможно при комплексном использовании теорий кластерного механизма и
современных концепций инновационного развития.

Под кластером инновационной активности понимается совокупность базисных
нововведений, сконцентрированных на определенном отрезке времени и в
определенном экономическом пространстве. Кластерная форма организации
инновационной деятельности приводит к созданию особой формы инновации –
«совокупного инновационного продукта». Такая инновация является продуктом
деятельности нескольких фирм или исследовательских институтов, что позволяет
ускорить их распространение по сети взаимосвязей в общем региональном
экономическом пространстве. Кроме того, разнообразие различных источников
технологических знаний и связей облегчает комбинацию факторов достижения
конкурентных преимуществ и становится предпосылкой любой инновации.
Объединение в кластер на основе вертикальной интеграции формирует не
спонтанную концентрацию разнообразных технологических изобретений, а
определенную систему распространения новых знаний и технологий. При этом
важнейшим условием эффективной трансформации изобретений в инновации, а
инноваций в конкурентные преимущества является формирование сети устойчивых
связей между всеми участниками кластера.

Выводы
Изучение основных концепций конкуренции и мирового опыта хозяйствования

позволяет сделать следующие выводы.
Развитие международной конкуренции привело к созданию новых теорий

формирования конкурентных преимуществ, в рамках которых достижение
международных преимуществ, развитие конкурентоспособности основывается на
детерминантах национального «золотого сечения» и функционирует в форме
широких конкурентных кластеров отраслей национальной экономики. Мировой
опыт использования этого способа развития показывает, что он может быть
использован и у нас.

Инновационный кластер, являясь наиболее эффективной формой достижения
высокого уровня конкурентоспособности, представляет собой объединение
различных организаций (промышленных компаний, исследовательских центров,
органов государственного управления, общественных организаций и т. д.), которое
позволяет использовать преимущества двух способов координации экономической
системы – внутрифирменной иерархии и рыночного механизма, что дает
возможность более быстро и эффективно распределять новые знания, научные
открытия и изобретения.

Возникновение и распределение кластеров и инновационной активности
являются закономерными процессами. Тенденции к образованию кластеров чаще
всего имеют совместную научную или производственную базу, более того успешное
развитие кластера может быть гарантировано лишь при условии, что научная база
позволяет построить кластер не по специализированному, а по
дифференцированному типу.

Производственная структура кластера всегда более выгодна, чем отраслевая, так
как здесь внутрифирменные связи более тесные. Кластер порождает эффект
масштаба производства, основой которого является наличие в лице одной из фирм
ядра инновационного кластера для производства определенного вида продукции или
услуги.

Преимуществом кластера также является эффект охвата, возникающий при
существовании фактора производства, который может быть использован
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одновременно для производства нескольких видов продукции. Этот фактор
характеризуется многофункциональной природой. При группировке фирм в
кластеры эффект охвата значительно усиливается, так как возникает возможность
использовать многофункциональный фактор на различных предприятиях при
минимизации трансакционных издержек, связанных с его передачей.

Кластерная производственная структура синтезирует эффект синергии,
возникающий на основе всеобщей стандартизации продукции. Таким образом, все
участники кластера получают дополнительные конкурентные преимущества под
воздействием совокупного влияния эффектов масштаба, охвата и синергии.
Механизм их воздействия следующий: неприбыльные предприятия кластера могут
преодолеть нижнюю границу рентабельности с помощью специализации,
обеспечивающей повышение производительности труда и снижение себестоимости
продукции.

Инновационная структура кластера способствует снижению совокупных затрат
на исследование и разработку новшеств за счет повышения эффекта
производственной структуры, что позволяет участникам кластера стабильно
осуществлять инновационную деятельность в течение продолжительного времени.

Преимущества существующих теорий развития конкурентоспособности
апробированы на практике. Достижения большинства преуспевающих
экономических систем позволяют сделать вывод о полезности рассмотренных
теорий и для развития конкурентоспособности стран с переходной экономикой.
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