
на результаты сорбции. В 1М растворах началь-
ная  величина  водородного  показателя  среды 
при начале гидратообразования pHгидр для Mn2+ 
равна 7,8 и для Ni2+ – 6,7 [2], в случае 0,01М рас-
творов Mn2+ и Ni2+ соответственно 8,8 и 7,7 [2], 
а при  полном  осаждении,  где  автор  прини-
мает  концентрацию  10–5  М,  pHгидр  составляет 
10,4 и 9,5 [2].

В  связи  со  снижением  в процессе  сорбции 
концентраций  Mn2+  и  Ni2+,  гидролизующихся  
по уравнению

2+ + +Mn +HOH MnOH +H↔ ,

2+ + +Ni +HOH NiOH +H↔ ,
происходит непрерывное изменение водородно-
го показателя среды. Величина рН может быть 
рассчитана из зависимости ( 1410WK −= )

1 1pH 7 lg  lg
2 2BK C= + − ,

где  lg BK   и С –  соответственно  константа  дис-
социации слабого основания, образующего соль 
по второй ступени, равная для Mn(OH)2  (5⋅10–4) 
Ni(OH)2 (2,5⋅10–5) [2]. Результаты расчетов пока-

зали,  что  по  мере  снижения  содержания  ионов 
Mn2+ и Ni2+ рН раствора существенно возрастает. 
Эти данные подтверждают и экспериментальные 
измерения рН растворов после сорбции ионов.

Глубина сорбционного извлечения марганца 
и никеля из сточных вод определяется большим 
количеством факторов, которые легко регулиру-
ются при технологической реализации процес-
са.  К этим  факторам  можно  отнести  удельную 
массу сорбента, предварительную его подготов-
ку  (перевод  в солевую  форму),  рН  растворов, 
линейную  скорость  потока.  Особое  значение 
имеет высота слоя сорбента и его фракционный 
состав.

В заключении следует отметить, что иссле-
дуемый  сорбент  природный  монтмориллонит 
по величине обменной емкости близок к синте-
тическим органическим катионитам. Это позво-
ляет использовать данный сорбент для очистки 
сточных вод от тяжелых элементов.
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Формирование  и развитие  кластеров  в Ка-
захстане,  играющих  выгодную роль  в мировом 
хозяйстве,  отвечает  не  только  потребностям 
предпринимательских  кругов,  но  и фундамен-
тальным общенациональным интересам Казах-
стана,  направленным  на  повышение  конкурен-
тоспособности его экономики.

Основная  часть.Формирование  комплекса 
знаний о конкурентоспособности региона и пу-
тях ее повышения, на наш взгляд, лежит через 
осмысление  понятия  экономической  системы. 
Многогранность  трактовок  данного  понятия 
в зависимости от целей того или иного исследо-
вания заставляют рассмотреть его в призме кри-
териального подхода и акцентировать внимание 
на особенность элементов, его образующих. Под 
экономической  системой  понимается  совокуп-
ность  взаимосвязанных  и определенным  обра-
зом  упорядоченных  элементов  экономики.  Это 
сложная  система,  взаимодействующих  между 

собой  элементов,  составляющих  единое целое. 
Экономика сложная многоуровневая система. 

Различают  несколько  устойчивых  уровней 
экономики: 

– элементарные экономики; 
– предприятия и домашние хозяйства; 
– рынки, национальные экономики; 
– общемировая экономика.
Эта  общая  характеристика  систем  исполь-

зуется  и при  анализе  экономической  системы. 
Элементарными называются экономические си-
стемы, связью между элементами которых явля-
ется труд (человек и объекты). 

На  втором  уровне  организации  экономиче-
ских  систем  располагаются  предприятия  (фир-
мы)  и домашние  хозяйства  (семьи).  Предпри-
ятия и домашние хозяйства взаимодействуют на 
рынках. Под  рынками понимают  совокупность 
сделок с одним товаром на территории, в преде-
лах которой поиски контрагентов эффективны. 

Национальной  экономикой  называется  вза-
имосвязь  рынков,  ограничиваемая  государством 
как территориально, так и путем централизации. 

Кластерный  подход  позволяет  рассмотреть 
экономическую  систему  через  призму  эконо-
мических  кластеров.  Экономическая  система 
в данном  случае  представляет  совокупность 
экономических кластеров. 

Экономический  кластер –  это  группы 
успешно  конкурирующих  фирм,  которые  в ре-
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зультате своего объединения обеспечивают кон-
курентные позиции на рынках – отраслевом, ре-
гиональном, национальном и мировом. Интерес 
к кластерам  в практическом  и теоретическом 
плане  стимулируется  изменениями  и тенден-
циями усиления фактора мобильности в регио-
нальной экономике.

Кластерный  подход  анализирует  механиз-
мы, через  которые  структура  сети взаимоотно-
шений внутри конкретной территории порожда-
ет интересы конкретных фирм. 

Выгоды от наличия доверия и организацион-
ной  совместимости,  развивающиеся  вследствие 
постоянных  обменов,  контактов  и осознания 
взаимной  зависимости  в пределах  региона  или 
города,  способствуют  взаимодействию  внутри 
кластеров,  приводящему  к повышению  произво-
дительности, распространению инноваций и, в ко-
нечном итоге, созданию новых видов бизнеса.

В  более широком  смысле  кластерный  под-
ход  представляет  новый,  обеспечивающий  до-
полнительные  возможности  способ  структури-
рования  и понимания  экономической  системы, 
организации теории и практики экономического 
развития,  а также  формирования  и установле-
ния государственной политики. 

Взаимосвязи и обмен в кластере часто силь-
нее  влияют  на  рост  производительности,  чем 
масштабы работ отдельных фирм. 

Использование кластерного подхода к струк-
турированию региональной экономики является 
одним из  направлений развития  региона,  кото-
рое  способно  обеспечить  рост  конкурентоспо-
собности его экономики, поскольку способству-
ет развитию конкурентной среды и улучшению 
местного бизнес-климата, повышает доходность 
регионального производства, решает проблемы 
занятости  населения  и усиливает  интеграцион-
ный потенциал региона. Со временем эффектив-
но действующие кластеры становятся причиной 
крупных  капиталовложений  и пристального 
внимания правительства, т.е. кластер становит-
ся чем-то большим, чем простая сумма отдель-
ных  его  частей.  Концентрация  соперников,  их 
покупателей и поставщиков способствует росту 
эффективной специализации производства. 

Кроме  того,  кластерная  форма  организации 
приводит к созданию особой формы инновации – 
совокупного инновационного продукта, который 
концентрирует  разнообразные научные и техно-
логические изобретения, трансформируя их в ин-
новации,  коммерциализация  которых  обеспечи-
вает достижение конкурентных преимуществ. 

Национальная  конкурентоспособность  во 
многом  зависит  от  уровня  развития  отдельных 
кластеров, что имеет большое значение для вы-
работки  целенаправленной  правительственной 
политики  и стратегии  компаний  для  обеспече-
ния успеха на мировом рынке. 

Говоря  о выборе  конкурентной  стратегии 
для Казахстана, следует отметить, что ему вряд 

ли следует ориентироваться на научно-техниче-
ское лидерство (нереально рассчитывать, что он 
может победить в научно-техническом соперни-
честве с США или ЕС) и создавать динамичные 
отрасли.  С учетом  имеющейся  научной  базы 
и квалифицированных кадров Казахстан вполне 
может  следовать  в русле  конкурентной  страте-
гии  динамического  наверстывания  (не  отказы-
ваясь от выделения бюджетных средств на фун-
даментальную науку), и снижения конкуренции 
за инвестиции, в пользу формирования внутрен-
них инвестиционных возможностей. Здесь мно-
го  будет  зависеть  от  способности  создаваемой 
в нашей  стране  национальной  инновационной 
системы  адаптировать  чужие  достижения,  как 
это  сделала  в свое  время Япония  в микроэлек-
тронике.

При  реализации  кластерного  подхода  раз-
вития  региональной  экономики  перед  орга-
нами  власти  встает  необходимость  перехода 
к существенным  изменениям  в экономической 
политике.  Необходимо  выделить  направления 
государственной  политики,  которые  будут  сти-
мулировать формирование и развитие кластеров 
в рамках экономики региона:

1) реализация  комплекса  мер  по  развитию 
рынка,  конкуренции,  основных  и поддержива-
ющих  отраслей.  Это  направление  определяет 
характер  стратегии  фирмы  и межфирменной 
конкуренции в стране, включающие отношение 
к конкуренции, рыночным институтам, уровню 
местной  конкуренции  и другим  культурным 
и историческим  факторам,  влияющим  на  взаи-
модействие фирм друг с другом, своими работ-
никами и правительством. 

2) создание  необходимой  инфраструктуры. 
Это направление государственной политики об-
условливает  характер  формирования  «оболоч-
ки» кластера. Создание кластера без сопутству-
ющей инфраструктуры невозможно. 

3) обеспечение  эффективного  стратегиче-
ского планирования социально-экономического 
развития региона. Эффективное стратегическое 
управление зависит от качества стратегического 
планирования,  степени интерференции мнений 
основных  держателей  интересов  в экономике 
региона (государственной власти, бизнеса, насе-
ления,  общественных  организаций  и т.д.).  Раз-
вивать кластеризацию региональной экономики, 
на наш взгляд, будет планирование формирова-
ния  кластеров  в ходе  разработки  стратегии  со-
циально-экономического развития региона. 

4) формирование  благоприятного  инвести-
ционного  климата  в регионе.  Инвестиционный 
климат  формирует  риски  и доходность  инве-
стиций, поэтому потенциальный инвестор при-
нимает  решение  об  инвестировании  капитала 
в экономику  региона,  в том  числе  и на  основа-
нии инвестиционных региональных рейтингов. 

5) содействие  росту  инновационного  по-
тенциала  региона.  Инновационный  потенциал 
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региона выступает в качестве основного источ-
ника конкурентоспособности региона. Иннова-
ционный  потенциал  также  определяет  привле-
кательность той или иной отрасли для региона, 
поскольку  формирует  показатель  производи-
тельности труда. 

6) формирование  комплекса  мер  по  стиму-
лированию развития кластеров. Прямое вмеша-
тельство государства в экономику региона и ре-
комендации бизнес – сообществу образовать тот 
или иной кластер не представляется возможным 
и эффективным. Поэтому политика стимулиро-
вания должна включать в себя комплекс мер по 
экономической мотивации участников кластера. 

7) повышение  качества  жизни  населения 
региона. Это направление  государственной по-
литики  позволяет  создать  качественную  среду 
обитания  и обеспечить  положительное  мигра-
ционное  сальдо  региона.  Это  положительно 
отразится  на  развитии,  как  потребительского 
рынка, так и на качественном и количественном 
составе трудовых ресурсов региона.

Вышеприведенные  направления  государствен-
ной политики в сфере кластеризации обусловливают 
ряд  конкретных  мероприятий  в сфере  повышения 
эффективности  государственного  администрирова-
ния кластеризации экономики региона:

1) совершенствование  системы  государ-
ственного  и корпоративного  управления  в от-
раслях экономики и социальной сфере;

2) расширение  практики  использования 
и повышение эффективности программно-целе-
вого управления развитием отраслей экономики 
и социальной сферы;

3) повышение  эффективности  использова-
ния общественных финансов за счет реализации 
принципов бюджетирования, ориентированного 
на результат (БОР);

4) внедрение новых механизмов администра-
тивного  регулирования и управления,  взаимоот-
ношений с органами местного самоуправления;

5) создание агентств (институтов) региональ-
ного  и муниципального  развития,  основными 
функциями которых должны стать осуществление 
мониторинга и анализа экономического развития;

6) создание особых экономических зон (про-
мышленно-производственных,  технико-внедрен-
ческих,  туристско-рекреационных),  способству-
ющих в том числе кластеризации экономики;

7) совершенствование  нормативно-право-
вой  базы  (система  стратегического  управления 
краем, поддержка инновационной и инвестици-
онной деятельности, трудовые и земельные от-
ношения, социальная сфера и т. д.)

8) установление  доверия  между  бизнесом 
и властью  на  основе  частно-государственного 
партнерства, развитие его механизмов на реги-
ональном  и местном  уровнях,  в том  числе  при 
реализации  инфраструктурных  проектов,  при 
создании и развитии особых экономических зон 
и технико-внедренческих парков.

Реализация  программы  формирования 
и развития  кластеров  в экономике  региона 
с участием  органов  государственной  власти 
позволит существенным образом повысить эф-
фективность  регионального  развития  и конку-
рентоспособность  отраслей  экономики.  Кроме 
того,  экономическое  развитие  обусловит  зна-
чительное улучшение социальных показателей, 
что положительно отразится на качестве жизни 
населения региона. 
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За прошедшее десятилетие объем производ-
ства яиц птицы во всех категориях хозяйств в Ка-

захстане,  вырос  почти  втрое  с 1,3 млрд.  штук 
в 1997 году до 3,8 млрд. штук в год в 2013 году. 
За прошедшее десятилетие объем производства 
яиц птицы во всех категориях хозяйств в Казах-
стане,  выросло  почти  втрое  с 1,3 млрд.  штук 
в 1997 году до 3,8 млрд. штук в год в 2013 году. 

Лидерство  по  объемам  производства  удер-
живает  Алматинская  область.  Производители 
данного  региона,  а также  Костанайской,  Вос-
точно-Казахстанской,  Северо-Казахстанской 
и Южно-Казахстанской  областей  выпускают 
порядка 66 % от общего объема производимых 
в Казахстане  яиц.  По  прогнозам  Союза  птице-
водов Казахстана к 2015 году производство яиц 
планируется довести до 4 млрд. штук [1]. 
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