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Развитие кластерных отношений 
угледобывающих предприятий 

основывается на совокупности форм, ме-
тодов, средств, с помощью которых воз-
можно достижение поставленных целей 
(рис. 1), другими словами, посредством 
которых данные предприятия оказыва-
ют воздействие на участников угольного 
рынка с целью получения желаемых ре-
зультатов [1].

Формирование организационно-эко-
номической процедуры развития кла-
стерных отношений включает в себя:

l разработку концепции развития 
кластерных отношений, которая должна 
включать единую кластерную политику в 
области развития производственной де-
ятельности, в том числе формирование 
системы приоритетов;

l поиск инструментов по маневриро-
ванию ресурсами;

l разработку системы организацион-
ных мероприятий, способствующих раз-
витию производственной деятельности;

l развитие инфраструктуры угледо-
бывающих предприятий и др.

Аннотация 

В статье раскрыты теоретические и мето-
дические основы интеграционно-реляционного 
подхода к развитию кластерных отношений. 
Обоснована организационно-экономическая 
процедура развития кластерных отношений. 
Кластерная теория дополнена обоснованием 
ключевых параметров кластерной политики. 
Предложена схема взаимодействия участников 
кластерных отношений.
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Концепция развития кластерных от-
ношений должна отражать процесс регу-
лирования производственной деятель-
ности, который представляет собой цепь 
действий, направленных на угольный 
рынок с целью количественного и каче-
ственного изменения угольного сектора 
экономики [2].

Под кластерной политикой следу-
ет понимать систему мер, проводимых 
угледобывающими предприятиями в 
сфере развития кластерных отношений 
(формирование ее основ, инструментов, 
правил, механизмов управления).

Кластерная политика определяет 
роль кластерных отношений в измене-
нии экономических результатов произ-
водственной деятельности угледобыва-
ющих предприятий, которая может быть 
позитивна или негативна по отношению 
к ним. При росте экономических резуль-
татов производственной деятельности 
угледобывающих предприятий она при-
знается положительным фактором, а при 
снижении – отрицательным. Проблема 
состоит в определении границ измене-

Интеграционно-реляционный подход 
к развитию кластерных отношений
угледобывающих предприятий

JEL classification

C38, F15 Рис. 1. Процедура развития кластерных отношений угледобывающих предприятий
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ния экономических результатов, как про-
изводственной деятельности, так и дру-
гих участников кластерных отношений,  
в оптимальном сочетании и функциони-
ровании ключевых элементов кластер-
ной политики.

Центральный вопрос кластерной по-
литики – необходимость научного обо-
снования предела развития кластерных 
отношений, т.е. количественной величи-
ны экономических результатов произ-
водственной деятельности всех участни-
ков кластерных отношений [6]. Вопрос о 
пределах развития кластерных отноше-
ний включает два вектора.

Первый связан с количественной 
величиной экономических результатов 
производственной деятельности угледо-
бывающих предприятий, т.е. с размером 
дохода, который они получают.

Второй – с количественной вели-
чиной экономических результатов 
производственной деятельности всех 
участников кластерных отношений, т.е. 
с совокупным доходом кластерного об-
разования.

Цели кластерной политики:
l фискальная – основная, которая 

выражается в обеспечении кластерного 
образования финансовыми ресурсами 
путем мобилизации средств всех участ-
ников кластерных отношений;

l экономическая – целенаправлен-
ное воздействие на экономику угледо-
бывающих предприятий посредством 
инструментов кластерных отношений 
для регулирования спроса и предложе-
ния, проведения структурных измене-
ний угледобывающего воспроизводства;

l социальная – сглаживание нера-
венства в уровнях доходов персонала 
участников кластерных отношений пу-
тем частичного перераспределения фи-
нансовых ресурсов;

l стимулирующая – активизация 
инвестиционной и инновационной де-
ятельности как угледобывающих пред-
приятий, так и других участников кла-
стерных отношений, создание условий 
для ускоренного накопления капитала в 

наиболее перспективных угледобываю-
щих кластерных образованиях;

l контрольная – используется для 
принятия решений в области функцио-
нирования как самих угледобывающих 
предприятий, так и отдельных участни-
ков кластерных отношений.

Под методами кластерной политики 
следует понимать используемые приемы 
практического решения поставленной 
цели кластерной политики, т.е. методы 
осуществления кластерной политики 
зависят от тех целей, которых стремятся 
достичь участники кластерных отноше-
ний. В современной практике широкое 
распространение получили такие мето-
ды, как регулирование спроса и пред-
ложения на продукцию угледобывающих 
предприятий, регулирование цен на 
продукцию, регулирование участников 
кластерных отношений, регулирование 
состава и структуры производимой про-
дукции и др. [4].

Объектом кластерной политики, от-
ражающим ее направленность, выступа-
ет региональный угольный рынок.

Предмет кластерной политики рас-
крывает сферу потенциальных измене-
ний – кластерные отношения.

Субъекты кластерной политики – 
участники кластерных отношений.

Содержание кластерной политики 
многогранно, оно включает:

l выработку научно обоснованной 
концепции развития кластерных отно-
шений;

l определение основных направле-
ний и принципов развития кластерной 
политики;

l разработку мер, направленных на 
реализацию поставленных конкретных 
целей в достижении экономических ре-
зультатов производственной деятельно-
сти, как угледобывающих предприятий, 
так и всех участников кластерных отно-
шений, в совершенствовании способов 
развития кластерной политики.

Принципы развития кластерной по-
литики: научной обоснованности; опре-
деленности; оценки и учета ожидаемых 

JEL classification

C38, F15

Summary 

The paper reveals theoretical and methodi-
cal bases of integration-relational approach to the 
development of cluster relations; proves organiza-
tional-economic procedure of the cluster relations 
development. The cluster theory is supplemented 
by justification of the key parameters of the cluster 
policy. The authors suggest a scheme of interac-
tion between the participants of cluster relations.
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integration-relational approach
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результатов; учета и согласования раз-
личных интересов; единства стратегии и 
тактики; гибкости; гласности.

Суть первого принципа заключается 
в том, что кластерная политика должна 
быть научно обоснована и выверена, т.е. 
исходить из достоверных, подтвержден-
ных логически и эмпирически сведений, 
которые позволяют адекватно описы-
вать кластерные процессы и прогнози-
ровать их развитие. 

Кластерная политика в силу своей 
значимости не может являться простой 
совокупностью программных установок 
каждого из участников кластерных от-
ношений. Она должна быть определена 
программными документами стратеги-
ческого (концептуального) характера и 
регулярными содержательными доку-
ментами тактического характера, имею-
щими нормативно-правовой характер и 
обязательную силу для всех участников 
кластерных отношений. 

Выбор целей кластерной политики и 
основных средств их достижения должен 
осуществляться на основе прогнозирова-
ния всех возможных результатов, как мож-
но более точного обоснования их количе-
ственной оценки. Необходимо учитывать 
не только целевые положительные, но и 
ожидаемые отрицательные результаты, 
всегда присутствующие при любой кла-
стерной инициативе. Количественная их 
оценка необходима, чтобы выбор целей 
и средств подтверждался экономиче-
ски – сумма положительных результатов 
должна быть во много раз больше суммы 
отрицательных результатов.

Также выбор целей кластерной поли-
тики и основных средств их достижения 
должен сопровождаться обязательным 
учетом интересов всех участников кла-
стерных отношений. Различные интере-
сы необходимо согласовывать, посколь-
ку разные результаты имеют разных 
адресатов, чьи-то интересы будут реа-
лизованы, а чьи-то будут ущемлены при 
внедрении того или иного кластерного 
инструмента.

Формирование кластерной полити-
ки должно предусматривать выработку 
концепции и разработку ее стратегии, а 
реализация кластерной политики – раз-
работку тактики. При этом тактика не 
должна противоречить стратегии, а вме-
сте они не должны противоречить кон-
цепции кластерной политики. В этом ре-
ализуется их единство и иерархичность.

Кластерная политика должна быть 
максимально гибкой и оперативно реа-
гировать на изменение экономической 
ситуации в производственном секторе 

экономики как страны, так и региона. 
В общем смысле кластерная политика 
должна опережать ожидаемые измене-
ния. Сформированная кластерная поли-
тика должна рассматриваться как руко-
водство к действию, ее непрерывному 
совершенствованию и объективной 
корректировке. При этом концепция 
и стратегия должны демонстрировать 
наибольшую гибкость, а вариативность 
должна обеспечиваться за счет измене-
ния тактики кластерной политики.

В соответствии с принципом глас-
ности, как формируемая кластерная 
политика, т.е. программные документы 
стратегического характера, так и реа-
лизуемая кластерная политика, т.е. ре-
гулярные содержательные документы 
тактического характера, должны быть 
открыты к широкому использованию, 
особенно в рамках внутри- и межрегио-
нальных рынков производства и оказа-
ния услуг. 

Способами организации (экономи-
ческим инструментарием) кластерной 
политики являются: планирование на 
уровне основных участников угледобы-
вающего кластера; договоры как сред-
ство конкретизации планов участников 
угледобывающего кластера; формиро-
вание ценовой политики как основы ре-
гулирования взаимоотношений участ-
ников угледобывающего кластера, учета 
и расчетов между ними; система ответ-
ственности и санкций участников кла-
стерных отношений. 

В результате ресурсного регулиро-
вания производственной деятельности 
угледобывающих предприятий созда-
ются условия для развития объекта по 
направлению, в наибольшей степени от-
вечающему интересам угольного рынка.

Удовлетворение нужд угледобываю-
щих предприятий путем развития произ-
водственной деятельности требует учета 
следующих факторов: приоритетные 
возможности конкретного угледобы-
вающего предприятия (по сравнению с 
другими); факторы конкурентного пре-
имущества (особые свойства) ресурсов 
угледобывающих предприятий.

Для регулирования развития кла-
стерных отношений угледобывающих 
предприятий необходимо знать их 
состояние, степень удовлетворения 
потребности в их возможностях и ре-
зультатах. Зная состояние проблемы, 
потребности производства и его ре-
сурсные возможности, можно выбрать 
рекомендации по предпочтительному 
дальнейшему развитию кластерных от-
ношений [3. С. 45–46].
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Регулирование развития кластер-
ных отношений угледобывающих пред-
приятий заключается в выработке и 
реализации управляющих воздействий, 
определенным образом влияющих на со-
стояние и развитие кластерных отноше-
ний (рис. 2).

Оптимальное регулирование раз-
вития кластерных отношений угледо-
бывающих предприятий заключается в 
создании благоприятных условий для их 
развития в соответствии с целями и за-
дачами производства при минимальных 
затратах на его осуществлении.

Выбор средств и рычагов воздей-
ствия на развитие производственной 
деятельности определяется состоянием 
и структурой производства, конкретно 
поставленной задачей, наличием ресур-
сов в распоряжении соответствующих 
угледобывающих предприятий. Вместе 
с тем меры по ресурсному регулирова-
нию кластерных отношений призваны 
осуществлять государственные органы 
в рамках своей компетенции и предо-
ставленных им законодательством прав. 
Именно определение их функций и ком-
петенции по регулированию экономики, 
законодательное закрепление и ограни-
чение прав являются одним из важней-
ших элементов механизма регулирова-
ния производственной деятельности 
угледобывающих предприятий. Кроме 
того, каждый из вышеперечисленных ры-
чагов регулирования должен иметь свой 
собственный механизм воздействия на 
экономику, в том числе на развитие про-
изводственной деятельности на угледо-
бывающих предприятиях.

Развитие кластерных отношений на 
угольном рынке зависит от состояния со-
временных производственных отноше-
ний, связанных с переплетением боль-
шого числа социально-экономических, 
технологических, культурных, политиче-
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ских, организационно-управленческих 
противоречий, а также с изменениями 
внешней среды угледобывающих пред-
приятий. В значительной мере развитие 
кластерных отношений зависит от взаи-
модействия угледобывающих предпри-
ятий друг с другом, а также с федераль-
ными (региональными) структурами и 
транспортными организациями. 

В данной связи актуализируется ис-
пользование интеграционного подхода 
к формированию кластерной политики. 
Подобная ситуация формируется рядом 
преимуществ интеграционных отноше-
ний, заключающихся в следующем: 

l возможность определения систем-
ного, комплексного влияния видов ин-
теграционных отношений на кластерную 
политику, например, при количествен-
ной оценке результатов деятельности 
участников кластерных отношений;

l возможности выявления воздей-
ствия интеграционных отношений в 
краткосрочном, среднесрочном и долго-
срочном аспектах деятельности участ-
ников кластерных образований, что 
способствует обоснованию различных 
производственных планов, планов раз-
вития и инвестиционных проектов; 

l формирование ранжированного 
уровня воздействия конкретных видов 
интеграционных отношений на дея-
тельность участников кластерных об-
разований, установление приоритетных 
факторов, значимых и незначительных 
[5. С. 158–159];

l определение весовых значений 
видов интеграционных отношений для 
повышения эффективности управления 
затратами, максимального снижения не-
предвиденных расходов, связанных с 
изменениями макроэкономического ха-
рактера. 

В процессе реализации кластерных 
отношений прежде всего возникает не-

Регулирующие 
воздействия 
(функции): 
• организация; 
• анализ; 
• планирование;  
• прогнозирование; 
• мотивация;  
• мониторинг; 
• контроль 

Виды интеграционных 
отношений: 
• функциональная интеграция; 
• организационная интеграция; 
• межфирменная интеграция; 
• вертикальная интеграция;  
• полная дезинтеграция; 
• частичная дезинтеграция 
 

Формы ресурсного 
регулирования: 
• субподряд; 
• франчайзинг; 
• венчурное 

финансирование; 
• лизинг 

СУБЪЕКТЫ 

Развитие кластерных отношений 
угледобывающих предприятий 

РЕСУРСЫ 

Рис. 2. Схема ресурсного регулирования кластерных отношений угледобывающих предприятий
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обходимость во взаимодействии угледо-
бывающих предприятий и транспортных 
организаций. При укреплении позиций 
угледобывающего предприятия, при осу-
ществлении им программы, направлен-
ной на ослабление конкурентов, появ-
ление взаимовыгодных взаимодействий 
с транспортными организациями позво-
ляет сделать простое предположение.  
С одной стороны, поведение угледобы-
вающего предприятия в любой ситуации 
определяется логикой конкурентной 
борьбы, противостояния своим эконо-
мическим соперникам. С другой сторо-
ны, использование реляционного подхо-
да и лежащая в его основе реляционная 
стратегия вступают в прямое противо-
речие с подобным видением стратегии.  
В данном случае допускается, что для 
поддержания устойчивости кластер-
ных отношений угледобывающее пред-
приятие во многих ситуациях целена-
правленно избегает конкурентного 
противостояния и стремится к укрепле-
нию взаимодействия с транспортными 
организациями.

С помощью реляционного подхода 
угледобывающее предприятие во мно-
гих ситуациях нивелирует негативные 
факторы внешней среды, оказывающие 
влияние на уровень развития кластер-
ных отношений, а также целенаправ-
ленно избегает конкурентного противо-
стояния, чтобы защитить и обеспечить 
прибыльность собственного производ-
ственного процесса. Устанавливая связи 
с разными партнерами из государствен-
ного и частного секторов экономики, 
угледобывающее предприятие форми-

рует своего рода «зону безубыточности» 
в целях нивелирования опасных для себя 
ситуаций. Другими словами, в рамках 
реляционного подхода угледобываю-
щее предприятие стремится обеспечить 
собственное экономически устойчивое 
развитие на уровне приемлемой доход-
ности производства, а не максимизи-
ровать свои финансовые показатели на 
уровне приемлемого уровня развития. 
Поэтому реляционный подход к обеспе-
чению экономически устойчивого разви-
тия угледобывающего предприятия – это 
максимум устойчивости при приемле-
мом доходе.

Особое значение реляционный под-
ход приобретает при взаимодействии 
основных участников кластерных отно-
шений: угледобывающего предприятия и 
транспортной организации, а также пред-
приятий-контрагентов, федеральной (ре-
гиональной) власти, потребителей. 

Методической основой взаимодей-
ствия является положение о том, что оно 
представляет собой по сути одну-един-
ственную форму объединения, имеющую 
свои характерные особенности, которые 
позволяют рассматривать данное взаи-
модействие как особый вид деятельно-
сти. Главным является то, что речь идет 
об объединении нескольких независи-
мых структур, намеренных осуществлять 
специфический вид деятельности – до-
бычу угля, его переработку и транспор-
тировку потребителям. При этом каждая 
структура использует собственные ре-
сурсы для достижения конечной стра-
тегической цели. В рамках достижения 
общих целей каждая из взаимодейству-

ющих структур не теряет своей стратеги-
ческой автономности и преследует инди-
видуальные интересы (рис. 3).

Взаимодействие всех участников про-
исходит по аналогичной схеме: федераль-
ная (региональная) власть – угледобы-
вающие предприятия; угледобывающие 
предприятия – транспортные организа-
ции; федеральная (региональная) власть 
– транспортные организации и др.

Федеральная (региональная) власть 
рассматривается как активный участник 
в создании и развитии необходимых ус-
ловий для нормального функционирова-
ния угольного рынка, способствующих 
выполнению угледобывающими пред-
приятиями в том числе и региональных 
задач (создание рабочих мест, установ-
ление достойной оплаты труда, решение 
социальных проблем региона и т.п.).

Необходимость наличия транспорт-
ных организаций объясняется их орга-
низационно-экономическими особен-
ностями, связанными с осуществлением 
совокупности действий по перемеще-
нию добытого и переработанного угля  
к конкретным потребителям.

Особое значение имеют взаимоотно-
шения угледобывающих предприятий и 
транспортных организаций, что выража-
ется в стремлении одних иметь гаранти-
рованный и, самое главное, достаточный 
для воспроизводственной деятельности 
доход, а других – устойчивые финансо-
вые поступления.

В основе взаимодействия транс-
портных организаций и угледобыва-
ющих предприятий лежит механизм, 
который используется для успешной 
реализации в рамках угольного рынка 
кластерной политики. Он представляет 
собой совокупность способов и правил 
организации, с помощью которых обе-
спечивается осуществление системы 
распределительных и перераспредели-
тельных отношений в кластере, создание 
централизованного фонда государства 
для выполнения его функций, регулиро-
вание социально-экономического раз-
вития общества, потребления и накопле-
ний всех участников кластера.

Взаимодействие угледобывающих 
предприятий и транспортных организа-
ций в рамках кластера можно считать ре-
зультатом действия трех движущих сил: 
технологического давления, конкурент-
ного регулирования со стороны угольно-
го рынка и собственно производствен-
ной среды. Таким образом, необходимые 
условия для успешного взаимодействия 
угледобывающих предприятий и транс-
портных организаций определяются 

Процедура
взаимодействия

Федеральная
(региональная) власть

Транспортные
организации

Угледобывающие
предприятия

Потребители
Предприятия-
контрагенты

Интересы и цели
Федеральной

(региональной) власти

Интересы и цели
угледобывающих

предприятий

Интересы и цели
транспортных
организаций

Интересы и цели
потребителей

Интересы и цели
предприятий-
контрагентов

Общие цели, ограниченные
кластерной политикой

и стратегией взаимодействия

Рис. 3. Схема взаимодействия участников кластерных отношений 
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действием регуляционных процессов, 
лежащих в основе кластерной политики. 
Иными словами, кластерная политика 
является инструментом регулирования 
кластерных отношений, возникающих на 
уровне угледобывающих предприятий и 
транспортных организаций. 

Необходимо отметить, что исполь-
зование интеграционно-реляционного 
подхода в формировании кластерных 
отношений должно учитывать: специ-
фику отраслевой структуры кластерных 
отношений, специфику участников угле-
добывающего кластера; формирование 
количественных оценок деятельности 
участников угледобывающего кластера 
на основании глубокого исследования 
особенностей отраслевой структуры 
угольного рынка, производственно-фи-

норма рентабельности

по действующей методике расчета
по предлагаемой методике  

с учетом кластерных отношений  

2010 2011 2012
отклонение максимального 
и минимального значения

2010 2011 2012
отклонение максимального 
и минимального значения

101,8 106,9 110,6 + 8,8 104,9 105,3 105,7 + 0,8

105,2 102,7 106,3 + 3,6 104,8 105,2 105,5 + 0,7

104,5 100,4 102,2 + 4,1 106,1 106,4 105,9 + 0,5

Прогнозная оценка изменения нормы рентабельности 
с учетом кластерных отношений

нансовой деятельности участников угле-
добывающего кластера; применение 
технологий определения весовых коэф-
фициентов показателей деятельности 
участников угледобывающего кластера. 

Область воздействия интеграцион-
но-реляционного подхода на формиро-
вание кластерных отношений охваты-
вает: определение влияния кластерных 
отношений на производственную дея-
тельность участников угледобывающего 
кластера; ранжирование факторов вли-
яния кластерных отношений на произ-
водственную деятельность; адаптацию 
формирования кластерных отношений к 
индивидуальным особенностям участни-
ков угледобывающего кластера; оценку 
результативности деятельности участни-
ков кластерных отношений (см. таблицу).

Таким образом, область воздействия 
интеграционно-реляционного подхода 
на формирование кластерных отноше-
ний включает основные направления, 
выявленные в результате проведенного 
авторского исследования деятельности 
участников угледобывающего кластера. 
Применение интеграционно-реляци-
онного подхода способно обосновать и 
определить влияние кластерных отно-
шений на производственную деятель-
ность участников угледобывающего кла-
стера для обеспечения непрерывного 
угледобывающего процесса за счет из-
менения возможностей его реализации. 
В процессе усложнения, ускорения ин-
теграционных процессов ведения про-
изводственной деятельности появляется 
возможность ранжирования факторов 
развития кластерных отношений, что в 
условиях дефицита производственно-
го, финансового и иных потенциалов в 
угледобывающей отрасли способствует 
снижению непредвиденных производ-
ственных затрат и хозяйственного риска. 
Важным моментом является учет специ-
фики участников угледобывающего 
кластера, что позволяет сформировать 
достоверную оценку результатов дея-
тельности каждого из участников кла-
стерных отношений. 


