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Современная внешняя среда характеризуется процессами глобализации и сетизации со-
циально-экономического пространства. Эти процессы оказывают существенное влияние на ми-
ровые экономики. В условиях существующих глобальных вызовов важно исследовать эти яв-
ления, скорректировать социально-экономическую политику страны для нивелирования отри-
цательных последствий и усиления конкурентных преимуществ от глобализации и сетизации.  

Цель – исследование сущности глобализации и сетизации, их влияние на экономическое 
развитие, разработка классификации сетевых структур, характеристика форм сетевых кластер-
ных структур. 

Материал и методы. Материалом послужили труды зарубежных и отечественных уче-
ных-экономистов: И. Ансофф, М. Портер, К. Мёллер, А. Райала, А. Праздничных, Р. Патюрель, 
М. Н. Румянцева, Дж. Стиглиц, Н. Г. Синяк, О. А.Третьяк и др. Основные методы исследова-
ния: логико-дедуктивный, анализа и синтеза, восхождения от абстрактного к конкретному, 
сравнения величин. 

Результаты и их обсуждение. Глобализация представляет процесс возрастания взаимо-
зависимости стран мира вследствие все более тесной интеграции их национальных рынков то-
варов, услуг и капиталов. Факторы развития глобализации: политика свободной торговли; 
транснационализация производства; снижение транспортных и коммуникационных издержек; 
интеллектуализация экономики; национальная безопасность; единое информационное про-
странство; интернационализация стандартов. 

Глобализация экономической деятельности развивается последующим основным направ-
лениям: рост иностранных инвестиций, рабочей силы в виде стихийных миграций неквалифи-
цированных и малоквалифицированных рабочих и в виде «утечки умов»; развитие междуна-
родных финансовых операций. Глобализация оказывает на экономику как положительное, так 
и отрицательное влияние. Нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц доказывает на 
многочисленных фактах и примерах, что глобализация разрушает промышленность, способст-
вует росту безработицы, нищеты, тормозит научно-технический прогресс и усугубляет эколо-
гическую катастрофу на планете [13]. В тоже время ряд других ученых отмечают положитель-
ные стороны глобализации – международная конкуренция, экономия на масштабах производ-
ства, повышение производительности труда, рационализация производства, активизация инно-
вационной деятельности [1, 10]. 

Экономический рост Республики Беларусь пока не стал инновационным. Факторы инно-
вационности в оценке глобальной конкурентоспособности в Беларуси находятся по оценке 
2016–2017 гг. на 91 месте из 138 стран [8]. Это является низким уровнем.  

Глобализация тесно связана с сетизацией. Сетизация – это метод стратегического менедж-
мента, заключающийся в формировании сети с ее узлами и связями для достижения целей соответ-
ствия с потребностями и ожиданиями партнеров и деловой конъюнктуры. Сетизация создает усло-
вия для «сетевой экономики». Сетевая экономика представляет собой новый экономический уклад, 
характеризующийся ключевой ролью знаний и информации как производственных сил, наличием 
сетевого эффекта, конкуренцией, пространственным и временным сжатием.  

Сетизация, создание сетевых структур, в общем представляет собой отказ от вертикаль-
ной иерархии, создание вместо функциональных структур независимых рабочих групп, пере-
ход к горизонтальным структурам организации и замену в значительной степени администра-
тивных отношений контрактными (договорными).  

На основе анализа подходов к классификации сетевых структур [10, 11, 14, 15] предлага-
ется следующая комплексная их классификация, учитывающая современные тренды:  
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– по основному виду экономической деятельности сети – образовательные, инновацион-
ные, инфраструктурные, научно-образовательно-производственные;  

– по типу интеграции – вертикальные, горизонтальные, диагональные;  
– по масштабу сети – глобальные, региональные, национальные.  
Признаками сетевой организации являются следующие: мобильность входящих в сеть 

стейкхолдеров; добровольность, доверие связей в рамках сети; взаимовыгодное сотрудничест-
во, независимость и самостоятельность участников; более высокая гибкость в принятии 
решений; множественность уровней взаимодействия; открытость.  

С учетом этих признаков, к сетевым структурам можно отнести следующие: кластеры, 
инновационные сети, отраслевые сети (цепи поставок), «живые лаборатории», «гибридные» 
сетевые структуры. Сравнительный анализ различных сетевых кластерных структур приведен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. – Отличительные характеристики форм сетевых кластерных структур 
 

Тип кластерной 
структуры Характеристика 

Кластер представляет собой сетевую структуру комплементарных, территориально взаимосвязан-
ных отношениями сотрудничества предприятий и организаций (включая специализиро-
ванных поставщиков, в т.ч. услуг, а также производителей и покупателей), объединенных 
вокруг научно-образовательного центра, которая связана отношениями партнерства с 
местными учреждениями и органами управления с целью повышения конкурентоспособ-
ности предприятий, регионов и национальной экономики [3, 16] 

Инновационная 
сеть 

включает множество независимых субъектов инновационной деятельности, которые 
объединены горизонтальными и вертикальными связями, ресурсными потоками, 
обеспечивающее трансфер технологий, способствующее развитию сетевого сотруд-
ничества в области инноваций [9] 

Отраслевая сеть это множество субъектов, которые объединены вертикальными связями (с поставщи-
ками), а также горизонтальными связями (с субъектами одного вида экономической 
деятельности) для достижения общих целей [9] 

«Живая» лабо-
ратория 

представляет собой ориентированную на потребителя открытую экосистему, 
основанную на совместном творчестве, интегрирующем научные исследования и 
инновационные процессы в условия реальной жизни. Задача живых лабораторий - 
создание механизма взаимодействия и обратной связи с участниками инновационной 
сети для генерирования и тестирования идей новых товаров и услуг [6] 

Технологическая 
платформа 

определяется как саморегулируемое сетевое объединение передовых научных 
организаций, лидирующих в отрасли производственных компаний, авторитетных 
некоммерческих организаций. Ее участником также может выступать государство в 
лице своих представителей [2, 7] 

«Гибридная» 
структура 

представляет собой сочетание «жесткой» и «мягкой» форм интеграции. К «жестким» 
интеграционным структурам относят трест, концерн, транснациональные корпорации 
и финансово-промышленные группы, холдинги. «Мягкие» интеграционные структу-
ры основаны на принципах координации интересов (в первую очередь экономиче-
ских), которые осуществляются с помощью взаимного участия, для которых харак-
терно развитие сетевого сотрудничества. К ним относятся организационные формы 
интеграции, предусматривающие сохранение юридической самостоятельности орга-
низаций участников, такие как кластеры, пулы, синдикаты, консорциумы, стратеги-
ческие альянсы, ассоциации, союзы [4, 5, 12] 

Источник: составлено автором на основе [2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16]. 
 
Заключение. Для современной экономики сетевые структуры открывают большие воз-

можности. Сетевые структуры также позволяют: сконцентрировать деятельность участников 
сети на ключевых компетенциях и уникальных процессах; существенно сократить и рациона-
лизировать структуру издержек; привлекать к совместной деятельности партнеров, которые 
обладают определенными компетенциями и ресурсным потенциалом; эффективно обменивать-
ся информацией между участниками сети и тиражировать передовой опыт. Все это способству-
ет повышению эффективности и конкурентоспособности как сетевых участников, так и эконо-
мики в целом. 
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