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Екіншіден, шағын және орта кәсіпкерлік үшін жеке даму бағдарламаларын 

жасау керек. Атап айтқанда, ауыл шаруашылығы министрлігі даму 

бағдарламасын әзірлей алады, оның шеңберінде субсидиялардың бір бөлігі 

шағын және орта шаруашылықтар үшін ғана қолжетімді болады. Бұл ірі 

бизнесмендерді бөлінген ақшадан қорғап қана қоймай, фермерлердің дамуына 

нақты бағдар береді. Сондай-ақ, ауылшаруашылық бөлімінде жаңадан бастаған 

фермерлер үшін жеке бағдарлама туралы ойлану керек. Мұндай бағдарламалар 

шетелде бар және олар өз тиімділігін дәлелдеді. Немесе жаңа фермалар үшін 

жоғары қолдау көрсетуге болады, өйткені агроөнеркәсіптік кешенде кәсіпті 

бастау өте қиын. Ең бастысы, ауыл шаруашылығы министрлігі ШОК-ке назар 

аудара бастауы керек. 

Осыдан қарапайым қорытынды шығады - жай ғана қалыс қалмай, 

Қазақстанның экономикасының дамуы үшін таяудағы онжылдықта ауыл 

шаруашылығындағы шағын және орта кәсіпкерлікті дамудың сапалы жаңа 

деңгейіне шығару қажет. Қаржыландыру мәселесі ауыл шаруашылығын 

қолдаудың «түбегейлі» шараларын қарастыру кезінде бірінші орынға қойылуы 

керек деп айта аламын. 
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Популярность кластерного подхода в различных сферах национальной и 

региональной экономики объясняется всё нарастающими процессами 

глобализации и интернационализации. Применение кластерного подхода в 

индустрии туризма получило своё развитие сравнительно недавно. Однако ещё 
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М. Портер в 1998 году подчёркивал важность развития туристских кластеров, 

аргументируя это тем, что удовлетворённость конечного потребителя 

определяется не только привлекательностью места назначения, но и качеством 

предоставляемых услуг и туристской инфраструктуры [1]. Также, Д. Джэксон и 

П. Мерфи [2] подчёркивают необходимость применения кластерного подхода в 

туристской индустрии в связи с открывающимися возможностями развития 

местных рынков, усиления взаимодействия между предпринимательскими 

структурами региона, укрупнения бизнеса. 

Впервые в научный оборот понятие кластер ввел американский экономист, 

профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер. Согласно его теории «это 

группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных 

с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся 

общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» географические 

масштабы кластера могут варьироваться от одного города или штата до страны 

или даже ряда соседствующих стран [3]. 

 Кластерный подход к изучению экономических процессов формирования 

конкурентоспособности применяется и в ряде других теорий. Е. Лимер 

рассматривал кластеры с высоким уровнем корреляционного экспорта при 

анализе торговли на национальном уровне [4]. Французские ученые И.Толенадо 

и Д.Солье использовали понятие «фильеры» для описания групп 

технологических секторов [5]. 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 логических 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 «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 

проходить поэтапно или по «вертикали действий» в пределах одной отрасли, 

связанной с другими отраслями, что обеспечит возможность завоевания 

конкурентных преимуществ. 

 Кластерная тематика получила дальнейшее развитие в работах многих 

экономистов. Ближайший последователь М.Портера М.Энрайт выдвинул 

концепцию региональных кластеров как географически очерченной 

агломерации взаимозависимых фирм [7]. Американский ученый С.Розенфельд 

справедливо полагает, что одной территориальной концентрации критической 

массы родственных фирм недостаточно для формирования локальной 

производственной или социальной системы – регионального кластера. Он 

дожжен иметь активные каналы «для производственных транзакций, диалога и 
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коммуникаций между малыми и средними предприятиями» [8]. Другой 

американский экономист В.Прайс переносит акцент в трактовке кластера и 

кластерной модели поведения предприятий на государственно-частное 

партнерство, восстановление доверия между правительством и бизнесом, а 

также процесс объединения изолированных фирм в предпринимательское 

сообщество [9]. В результате к началу 21 века обозначился большой разброс 

мнений о том, что представляет собой кластер. 

 В этих условиях возникла необходимость в типологии кластеров. 

Скандинавские ученые Б.Далум, К.Педерсен и Г.Вилумсен выделили пять 

типологических признаков кластеров: 1) географические размеры; 2) глубина 

кластеризации; 3) ширина кластеризации; 4) присутствие НИИ и вузов в 

кластере, характеризующие уровень его инновационности; 5) структура 

владения фирм в кластере – соотношение местных малых и средних 

предприятий, филиалов и дочерних компаний ТНК, крупных местных фирм [10]. 

 Другое направление исследований кластеров носит методический 

характер. Обобщив существующие подходы, экономисты Э.Бергман и Э.Фезер 

выявили шесть методик выделения кластеров на основе мнений экспертов, 

специальных индикаторов (коэффициент локализации и др.), таблиц 

межотраслевых балансов для исследования торговли и инноваций, теории 

графов и опросов [11]. 

 Как видно, концепция кластеров впитала в себя достижения других 

теоретических подходов, одновременно выступая в качестве «зонтичной» 

модели, задающей систему координат и общую базу многим более частным 

исследованиям.  

       Если рассматривать методологию кластерного управления, то методология, 

предложенная профессором Портером, легла в основу мирового рейтинга 

конкурентоспособности, определяемого Всемирным экономическим форумом. 

Это попытка оценить сравнительный уровень благосостояния стран и 

перспективы роста процветания на ближайшие несколько лет. В ежегодно 

публикуемых Глобальных обзорах конкурентоспособности (Global 

Competitiveness Report) предлагаются два разных, но взаимодополняющих 

рейтинга. Они рассчитываются с использованием как статистических данных, 

так и результатов опросов топ-менеджеров компаний. Наиболее важными 

являются опросные данные, получаемые в рамках Обзора мнений менеджеров 

(ExecutiveOpinionSurvey), ежегодно проводимого под эгидой ВЭФ.   

        Первый рейтинг, рассчитываемый группой специалистов под руководством 

Дж.Сакса, измеряет способность национальной экономики достичь устойчивого 

экономического роста в среднесрочной перспективе (ближайшие 5 лет). До 2000 

года этот индикатор назывался просто «Индекс конкурентоспособности» и был 

единственным, официально рассчитывавшимся под эгидой ВЭФ. Начиная с 2000 

года, этот показатель был переименован в «Индекс конкурентоспособного 

роста» (Growth Competitiveness Index, GCI). Ключевые компоненты анализа – 

уровень развития технологий (инновации, обмен технологиями), общественных 

институтов (выполнение контрактов и законов, уровень коррумпированности), а 
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также макроэкономический климат (макроэкономическая стабильность, 

кредитный рейтинг страны и бюджетные расходы страны как % от ВВП). 

         Второй рейтинг, рассчитываемый группой специалистов под руководством 

М.Портера и впервые опубликованный в обзоре за 2000 год, называется «Индекс 

текущей конкурентоспособности» (Current Competitiveness Index, CCI). Он 

отражает степень эффективности текущего использования доступного объема 

ресурсов в экономике. Рейтинг CCI рассчитывается исходя из двух основных 

индикаторов: стратегии и деятельности компании (качеством менеджмента и 

маркетинга, экономическое присутствие за рубежом, использование инноваций 

и пр.); национального бизнес-климата (развитие физической и 

административной инфраструктуры, финансовых рынков, уровень конкуренции 

в отраслях и пр.).  

       Бизнес-климат страны – понятие комплексное и согласно теории Портера, 

представляет собой совокупность четырех групп условий. Также существуют 

две дополнительные переменные, влияющие на положение в стране. Это 

случайные события (то есть те, которое руководство компаний не способно 

контролировать) и государственная политика. 

 Комплекс взаимодействий, предусмотренный в модели ромба, определяет 

эмерджентность и базирующуюся на ней конкурентоспособность кластера 

(рисунок 1). Факторы производства создаются за счет удачного сочетания 

природных и человеческих ресурсов, ресурсов капитала, физической, 

административной и научно-технологической инфраструктуры. Эти условия 

выступают фундаментом факторов специализации и качества. Связанные и 

вспомогательные отрасли обеспечивают внедрение инноваций по линии 

комплектующих и технологического оборудования, что делает их более 

конкурентоспособными. Для роста конкурентоспособности кластера важно 

наличие искушенного и взыскательного местного потребителя, которого 

опережают спрос на других рынках и являются «пробным камнем» для 

глобального спроса на новые товары. 

 
 

Рисунок 1 – Ромб конкурентных преимуществ М.Портера 
Примечание – составлено по источнику [3] 

Родственные и 

поддерживающие отрасли 

Факторы производства Условия спроса 

шарттары 

Стратеги фирм, их 

структура и соперничество 

му. 
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 Эмерджентность взаимодействий в кластере обуславливает повышение 

производительности за счет инноваций в технологической и организационной 

сферах и стимулирования рождения новых бизнесов, расширяющих границы 

кластера. К подобным результатам приводит и пересечение деятельности 

различных кластеров, функционирующих в одном географическом 

простарнстве. 

 «Крест» в середине модели указывает на взаимодействие всех его 

составляющих, которые поддерживаются местной административной и 

институциональными средами, непрерывно совершенствующихся в 

соответствии с развитием стратегии и структуры кластера и поощряющих 

всевозможные формы инвестиций в его структуру. Системность данной модели 

обуславливает кластеризацию и ясно показывает, как географическая 

концентрация ведущих конкурентов в отрасли усиливает взаимодействие между 

всеми факторами. 

 Модель отражает влияние различных локальных конкурентных 

преимуществ, обусловленных месторасположением. М.Портер отмечает, что: 

- местоположение обладает определенным количеством и качеством 

факторов производства; 

- местоположение сопряжено с определенными недостатками и 

преимуществами, которые влияют на контекст стратегии фирмы и 

соперничества; 

- местоположение формирует качество и особенности состояния спроса на 

региональных рынках;  

- местоположение можно использовать для объединения рыночной 

деятельности предприятий с конкурентоспособными местными поставщиками, 

родственными и поддерживающими отраслями. 

Сущность кластера раскрывается через взаимосвязи входящих в него 

фирм, которые предстают в виде цепочек добавленной стоимости, совокупность 

которых М.Портер назвал системой накопления стоимости (valuesystem) часто 

переводится как цепочка ценностей) которая дает представление о стратегически 

связанных видах деятельности предприятия и позволяет проследить процесс 

создания стоимости [3].  Анализ «цепочки ценностей» исходит из предложения 

о том, что основной экономической целью предприятия является создание 

стоимости, превышающей реальные издержки производства. Понятие создания 

«цепочки ценностей» по М. Портеру раскрывает его высказывание: 

«Преимущества в конкуренции нельзя понять, если смотреть на фирму в целом». 

Реальные преимущества в минимизации издержек и в дифференциации надо 

находить в цепи действий, которые совершает фирма, чтобы доставить своим 

потребителям определенную ценность. При проведении подробного 

стратегического анализа и выбора стратегии Портер предлагает обратиться 

именно к цепочке создания ценностей (таблица 2). Он идентифицирует пять 

первичных (или основных) и четыре вторичных (вспомогательных) действия, 

составляющих такую цепочку в любой фирме. 
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Таблица 2 – Цепочка ценностей по М. Портеру 

 
Цепочка ценностей М.Портера 

Инфраструктура предприятия: общее управление, бухучет, финансы, информационные 

технологии 

Управление персоналом: привлечение кадров, обучение, продвижение по службе 

Технологическое развитие: оборудование, ноу-хау в технологии, транспортные средства и 

способы транспортировки 

Материально-техническое обеспечение основных видов деятельности: все операции с 

поставщиками и подрядчиками 

Прием и 

хранение 

материалов 

Производство: 

Обработка, 

сборка, 

упаковка, 

контроль 

качества 

Распределение 

продукции: 

складирование 

готовой 

продукции и ее 

доставка 

покупателям 

Маркетинг и 

сбыт: реклама, 

продвижение 

продукта, выбор 

каналов сбыта 

Сервис: 

Монтаж, ремонт 

и т.д. 

Основная деятельность 
Примечание – составлено по источнику [3] 

 

      В соответствии с Портеровской терминологией каждый элемент цепочки 

вносит свой вклад в создание ценности товара, но при этом создается 

дополнительная стоимость (маржа), представляющая собой разницу между 

суммарной стоимостью товара и затратами на обеспечение деятельности всех 

звеньев цепочки создания ценности. В соответствии с цепочкой ценности могут 

быть сформированы функциональные стратегии фирмы, отражающие 

специфичность участие каждого звена цепочки в достижении общих целей или 

реализации общей стратегии фирмы. Разработка и создание «цепочки 

ценностей» предполагает формирование стратегии развития промышленности 

на уровне региона или территории на основе исследования процесса создания 

«цепочки ценностей» производимых товаров и услуг в данном регионе или 

территории. 

       Если рассматривать туристский кластер, то здесь система накопления 

стоимости включает четыре типа цепочек добавленной стоимости поставщиков 

(прежде всего транспортных компаний), средств размещения и развлечений, 

каналов сбыта туристских продуктов (туроператоры, турагенты), а также самих 

покупателей-туристов. По данным Всемирной туристкой организации, во время 

семидневного пребывания посетителя в отдаленном туристском центре работает 

от 10 до 20 цепочек. В них задействовано 30-50 разных фирм, начиная с 

экскурсионного бюро, специализированных магазинов туристской литературы и 

страховых компаний и заканчивая сувенирными лавками, пунктами обмена 

валюты, такси и др. Другая сущностная черта кластера состоит в сочетании 

кооперации и конкуренции. Конкурентные отношения складываются как внутри 

туристского кластера, между входящими в него фирмами, так и во вне его, с 

другими кластерами [12]. 

В научной и специализированной литературе даются следующие 
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определения туристского кластера. Всемирная туристская организация 

определяет понятие «туристско-рекреационный кластер (англ. cluster)» как 

объединение ряда предприятий туристической направленности и 

сопутствующих услуг для увеличения туристического потенциала района [13].  

По мнению Л.В. Васильевой, под туристско-рекреационным кластером 

следует понимать комплекс взаимосвязанных между собой объектов 

рекреационной и культурной направленности – коллективных средств 

размещения, предприятий питания и сопутствующих сервисов, снабжённых 

необходимой обеспечивающей инфраструктурой [14].  

В.И. Кружалин отмечает, что территориальный туристско-рекреационный 

кластер – это группа географически соседствующих взаимодействующих 

компаний, общественных организаций и связанных с ними органов 

государственного управления, формирующих и обслуживающих туристские 

потоки и использующих рекреационный потенциал территории [15].  

С точки зрения А.Е. Бойко, туристский кластер – это совокупность 

организаций и фирм, взаимодействующих в развитии туристского продукта в 

определённых географических границах. Основной целью кластера является 

формирование и функционирование конкурентоспособного туристского 

комплекса [16]. 

Туристские кластеры формируются на базе ключевых туристско-

рекреационных ресурсов региона. Участниками туристского кластера помимо 

предприятий и организаций, обеспечивающих производство и реализацию 

туристских продуктов и услуг, могут стать представители администрации, 

научно-исследовательские институты, образовательные учреждения, 

профессиональные объединения, представители общественности и т.д. 

Туристский кластер может формироваться как на локальном, так и на 

региональном уровнях. Также существуют примеры межрегиональных 

туристских кластеров. В научной литературе ведется активная дискуссия о 

признаках, структуре и классификации туристских кластеров. Исследователи 

выделяют следующие признаки туристского кластера: 

1. Наличие уникальных туристских ресурсов. Уникальные туристские 

ресурсы значительно упрощают создание туроператорами 

конкурентоспособного турпродукта и его продвижение нанациональный и 

мировой рынки. Существуют такие всемирно известные объекты – бренды 

(«визитные карточки» стран), увидеть которые мечтает большинство людей, и о 

них люди узнают задолго до покупки турпутевки. К примеру, любой, даже 

малообразованный человек знает об Эйфелевой башне, Великой Китайской 

стене, египетских пирамидах. И подобное знание – не результат маркетинговых 

усилий туристских кластеров Франции, Китая или Египта, поэтому 

туроператоры этих стран имеют возможность создавать на базе имеющихся 

уникальных туристских ресурсов уникальные турпродукты, на продвижение 

которых уйдет меньше финансовых и организационных усилий по сравнению с 

турпродуктами других территорий.  
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2. Присутствие на территории туристских организаций, реализующих 

конкурентоспособные туристские продукты. Наличие таких турпродуктов, с 

одной стороны, говорит о том, что данная территория интересна туристам, с 

другой – создает основу для развития смежных с туризмом отраслей, вовлечения 

местного населения в туристскую деятельность. Если территория не имеет 

конкурентоспособных турпродуктов, то развиваться как кластер она не сможет, 

поскольку не будут вовлекаться инвестиции, финансовые, организационные и 

иные ресурсы в туристскую и во все взаимосвязанные с ней отрасли. 

3. Существование на территории инфраструктуры, достаточной для 

организации туристской деятельности. Туроператоры при ведении бизнеса 

опираются на туристские ресурсы и инфраструктуру региона. Даже при высоких 

аттрактивных свойствах туристских ресурсов без наличия транспортных 

коммуникаций, средств связи, коммунальной инфраструктуры и иных средств и 

сооружений туристский бизнес для широкого круга потребителей невозможен. 

4. Наличие устойчивых экономических связей между организациями, 

ориентированными на удовлетворение общественных потребностей в 

рекреации. Этот признак напрямую выходит из определения кластера, данного 

М. Портером. Экономические связи между фирмами необходимы для 

организации туристских бизнес-процессов, лоббирования интересов, 

преодоления общих проблем, поддержки согласованности действий, реализации 

совместных проектов, проведения совместного маркетинга. Поскольку качество 

туристских услуг сильно зависит от качества услуг, предоставляемых 

поставщиками (предприятиями питания, транспорта, гостиницами и т.д.), 

понятно, что без устойчивых экономических связей невозможно создать 

качественный и конкурентоспособный турпродукт. Важна также теснота 

экономических связей, которая проявляется в различных моделях 

взаимодействия. Взаимодействие может осуществляться в рамках формальных и 

неформальных встреч, юридически оформленных отношений между фирмами, 

создания ассоциаций, союзов, партнерств и саморегулируемых организаций. 

Наличие на территории саморегулируемых туристских организаций и факты 

реализации совместных проектов говорят о высокой тесноте экономических 

связей между организациями, действующими в туризме. Например, реализация 

совместных проектов требует высокой степени доверия между партнерами, 

обмена опытом и информацией, координации деятельности и т.д. 

5. Способность турфирм территории привлекать туристов, отличающихся 

высокой требовательностью к качеству и составу туристских услуг. Такими 

туристами являются иностранные граждане и VIР-персоны. Наличие среди 

потребителей туристских услуг этих категорий туристов говорит о том, что 

данная территория обладает какими-либо уникальными характеристиками, 

интересными для туристов, имеющих десятки альтернативных вариантов своего 

отдыха, и местный туристский комплекс способен создавать такие турпродукты 

и условия для отдыха, которые приемлемы для требовательных туристов. С 

другой стороны, приезд VIР-персон создает информационный повод для СМИ, 

привлекает внимание общества к территории, повод для СМИ, привлекает 
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внимание общества к территории, что, в конечном счете, приводит к увеличению 

турпотока в регион. 

6. Наличие государственных и некоммерческих институтов поддержки 

туристской деятельности в регионе. Такие институты появляются как факт 

признания важности данной деятельности для экономики территории и как 

осознанная необходимость регулирования и развития туристского бизнеса 

региона. Перечисленные выше признаки позволяют определить наличие или 

отсутствие туристского кластера на исследуемой территории. Основываясь на 

определении кластера, данном М. Портером, и предложенными признаками 

наличия туристского кластера, можно разграничить понятия «дестинация» и 

«туристский кластер». Сопоставляя эти термины, можно сделать вывод о том, 

что любой туристский рекреационный кластер является локальной дестинацией, 

но не всякая дестинация может быть признана кластером. Понятие «дестинация» 

гораздо более широкое. В определении кластера акцент сделан не на территории, 

представляющей для туристов интерес, а на территориально локализованной 

группе хозяйствующих субъектов, задействованных в туристской и смежных 

отраслях. Если территория обладает определенными признаками 

(предложенными выше), то ее можно назвать кластером, а для местности, 

именуемой «дестинация», наличие таких признаков не обязательно [17]. 
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  Негізгі энергетикалық ресурс ретінде шикі мұнай мен табиғи газ ұлттық 

экономиканың дамуына маңызды әсер етеді. Шикі мұнай мен табиғи газ қоры 

ұлттық энергетикалық қауіпсіздік пен экономикалық тұрақтылықта маңызды рөл 

атқарады. Қытай қазіргі уақытта әлемдегі ең ірі өнеркәсіптік мемлекет және 

экономикасы жағынан екінші алпауыт ел. Мұнай мен газ энергиясын тұтынуға 

үлкен сұраныс бар бірақ өзінің оның мұнай мен табиғи газ қоры халықаралық 

бәсекеде басым емес [1]. 
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