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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Придавая большое значение проводимым мероприятиям по 
повышению эффективности реализации инновационных проектов в сфере 
медицинских технологий и развития медицинской промышленности и 
системы здравоохранения, Правительство Пензенской области при 
поддержке ряда федеральных министерств и институтов развития 
Российской Федерации провело в городе  Пензе 18-19 апреля 2013 года  
III Межрегиональный форум InnoMed–2013 «Эффективные модели 
внедрения инноваций в медицинскую промышленность и 
здравоохранение». 

В числе основных задач, поставленных перед Форумом, – поиск 
решений по преодолению организационных и финансовых барьеров при 
реализации инновационных проектов в области разработки и производства 
высокотехнологичных медицинских изделий и действенных механизмов 
внедрения их в практическое здравоохранение. 

Одним из важных направлений развития региональных отраслевых 
комплексов является реализация кластерной политики в регионах. 

18 апреля 2013 г. в рамках форума прошел круглый стол 
«Кластерные политики и кластерные инициативы: региональный опыт». 
По инициативе организатора круглого стола ОАО "Центр кластерного 
развития" Пензенской области подготовлена и издана коллективная 
монография, обобщающая многолетнее исследование авторами проблем 
теоретического, методологического и практического опыта формирования 
и реализации кластерной политики в регионах России. 

Коллектив авторов:  
П. 1.1. Е.С. Куценко, с. н. с., Институт статистических исследований 

и экономики знаний Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», г. Москва. 

П 1.2 Е.С. Егорова, аспирант, ФГБОУ ВПО "Пензенский 
государственный университет", г. Пенза. 

П. 1.3. Б.Б.Хрусталев, д.э.н., профессор, М.Г. Ганиев, ассистент, 
ФГБОУ ВПО "Пензенский  государственный университет архитектуры и 
строительства", г. Пенза. 

П. 2.1. М.А. Саленко, к.э.н., доцент, НИ Томский политехнический 
университет, И.Д. Блатт, к.т.н., Центр кластерного развития Томской 
области, г. Томск. 

П. 2.2. Л.С. Марков, к.э.н., заведующий сектором, М.В. Петухова, 
к.э.н., научный сотрудник, В.М. Маркова, к.э.н., с.н.с., Институт 
экономики и организации промышленного производства СО РАН,  
г. Новосибирск. 

П. 2.3. Е.И. Борисов, А.В. Демидова, Stas Marketing Group,  
г. Москва 
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П. 3.1. Ю.С. Артамонова, к.э.н., доцент, Р.У. Салихов,   
Н.М. Вайкутис, ОАО "Центр кластерного развития", г. Пенза. 

П. 3.2. И.Д. Блатт, к.т.н., Центр кластерного развития Томской 
области, И.Г. Видяев, к.э.н., доцент,  М.А. Саленко, к.э.н., доцент,  
НИ Томский политехнический университет,  г. Томск. 

П. 3.3. О.А. Мызрова, д.э.н., профессор, Саратовский 
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.,  
г. Саратов. 

П. 3.4. С.А. Погорелова, Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики". 

П.  3.5. М.В. Давыдова, к.т.н., доцент,  А.М. Михалев, к.т.н., 
доцент,  ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет»,  
г. Курган, Д.А. Маслов, НП «Центр кластерного развития Курганской 
области», г. Курган. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
1.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛОГИКА ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ  

И УПАДКА КЛАСТЕРОВ  
 

Кластеры и кластерная политика в последнее десятилетие стали 
важным элементом стратегий и концепция инновационного развития 
регионов и стран. Подавляющее большинство европейских государств, 
начиная со второй половины 90-х годов XX века, запустили национальные 
кластерные программы.  

Элементы кластерного подхода представлены в «Концепции 
долгосрочного социально – экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года», утвержденной 17 ноября 2008 года. 
Согласно этому документу предполагается, что переход к инновационной 
экономике будет осуществлен в 2 этапа. На первом этапе (2008 - 2012 
годы) планируется расширение тех глобальных конкурентных 
преимуществ, которыми обладает российская экономика в традиционных 
сферах (энергетика, транспорт, аграрный сектор, переработка природных 
ресурсов). Одновременно, должны создаваться условия для формирования 
ряда высокотехнологичных кластеров в европейской и азиатской частях 
России. Именно через эти «точки роста» должна быть осуществлена цель 
второго этапа (2013 - 2020 годы) - рывок в повышении глобальной 
конкурентоспособности экономики на основе ее перехода на новую 
технологическую базу (информационные, био - и нанотехнологии). 
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденная распоряжением правительства Российской 
Федерации от 8 декабря 2011 года № 2227-р, также в качестве одной из 
основных задач ставит развитие инновационных кластеров за счет  
активизации деятельности по реализации инновационной политики, 
осуществляемой органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальными образованиями. 

В 2012 году Министерство экономического развития Российской 
Федерации запустило первую национальную программу поддержки 
кластеров, в рамках которой было отобрано 25 пилотных инновационных 
территориальных кластера, которые планируется комплексно 
поддерживать в ближайшие пять лет. 

Вместе с тем, несмотря на то, что кластеры и кластерная политика 
уверенно вошли в российский научный и политический лексикон, 
существуют фундаментальные проблемы, затрудняющие содержательное 
развитие кластерного подхода к формированию инновационной экономики 
в регионах России. 
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Одной из таких проблем является вопрос о причинах формирования, 
развития и упадка кластеров. Понимание этих причин, их классификация и 
оценка из значимости позволит повысить эффективность мероприятий 
государственной кластерной политики. Данная статья призвана пролить 
свет на указанные вопросы.  

Статья состоит из пяти параграфов. Первый параграф посвящен 
изложению вводного материала о понятии кластера, его ключевых 
признаках и важных смежных категориях. Во втором параграфе 
излагаются две наиболее распространенных классификации кластерных 
эффектов. В третьем параграфе автор предлагает свою классификацию 
положительных кластерных эффектов. Четвертый параграф посвящен 
обоснованию отрицательных эффектов в кластере, а также разработке 
формулы чистого кластерного эффекта. И, наконец, завершающий 
параграф призван показать место кластерного эффекта, как одного из 
факторов, влияющих на выбор экономическими агентами места своего 
расположения. 

 
1.1.1 Понятие кластера, протокластера и хозяйственной 

агломерации 
Рассмотрение экономической логики развития кластеров логично 

начать с определения самого феномена кластера. Говоря о кластерах, 
обычно приводят в пример компании в сфере информационных 
технологий, располагающихся в Кремниевой Долине (штат Калифорния, 
США), автомобильные компании в Южной Германии, производителей 
модельной обуви в Италии, виноделов в Калифорнии, производителей 
кинофильмов в Голливуде и др. 

Существует огромное количество определений кластера. Практически 
каждый автор, специализирующийся на теме кластеров, дает свое 
определение этого явления.  

Некоторые из них представлены в обзорной работе известного 
новосибирского исследователя кластеров Л.С. Маркова (Табл. 1.1). 

 
Таблица 1.1 – Определения понятия кластера 

Автор Год Источник Определение 
Porter 1990 The competitive 

advantage of 
nations 

Промышленный кластер – ряд отраслей, связанных 
через связи покупатель-поставщик или поставщик-
покупатель, или через общие технологии, общие 
каналы закупок или распределения, или общие 
трудовые объединения. 
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Продолжение табл. 1.1 
Автор Год Источник Определение 

Schmitz 1992 On the 
clustering of 
small firms 

Кластер – группа предприятий, принадлежащих 
одному сектору и действующих в тесной близости 
друг к другу. 

Swann 
and 
Prevezer 

1996 A comparison of 
the dynamics of 
industrial 
clustering in 
computing and 
biotechnology 

Кластеры - группы фирм в пределах одной отрасли, 
расположенные в одной географической области. 

Enright 1996 Regional 
clusters and 
economic 
development 

Региональные кластеры – это промышленные 
кластеры, в которых фирмы участники находятся в 
тесной близости друг к другу. 

Rosenfeld 1997 Bringing 
business clusters 
into the 
mainstream of 
economic 
development 

Кластер - концентрация фирм, которые способны 
производить синергетический эффект из-за их 
географической близости и взаимозависимости, даже 
при том, что их масштаб занятости  может не быть 
отчетливым или заметным. 

Porter 1998 On competition Кластер - географически близкая группа связанных 
компаний и взаимодействующих институтов в 
специфической области, связанная общностями и 
взаимодополнениями. 

Feser 1998 Old and new 
theories of 
industry clusters 

Экономические кластеры не только  связанные и 
поддерживающие отрасли и институты, а скорее 
связанные и поддерживающие институты, которые 
более конкурентоспособны на основании их 
взаимосвязей. 

Swann 
and 
Prevezer 

1998 The dynamics of 
industrial 
clustering 

«Кластер» означает большую группу фирм в 
связанных отраслях  в отдельной местности. 

Elsner 1998 An industrial 
policy agenda 
2000 and 
beyond 

Кластер – группа фирм, которые функционально 
связаны как вертикально, так и горизонтально. 
Функциональный подход подчеркивает качество 
существующих взаимосвязей между фирмами и 
институтами, поддерживающими кластер, и такие 
взаимосвязи определяются через рынок. 

Steiner 
and 
Hartmann 

1998 Learning with 
clusters 

Кластер – ряд взаимодополняющих фирм (в 
производственном или обслуживающем секторах) 
общественных, частных и полуобщественных 
исследовательских институтов и институтов 
развития, которые связаны рынком труда и/или 
связями затрат – выпуска, и/или технологическими 
связями. 

 

8



 

9 
 

 

Продолжение табл. 1.1 
Автор Год Источник Определение 

Roelandt 
and den 
Hertag 

1999 Cluster analysis 
and cluster-
based 
policy making in 
OECD countries 

Кластеры могут быть охарактеризованы как сети 
производителей сильно взаимозависимых фирм 
(включая специализированных поставщиков) 
связанных друг с другом в добавляющей стоимость 
цепи производства. 

Simmie 
and 
Sennett 

1999 Innovation in 
the London 
metropolitan 
region 

Мы определяем инновационный кластер как 
большое количество связанных индустриальных 
и/или сервисных компаний, имеющих высокий 
уровень сотрудничества, типично через цепь 
поставок, и функционирующих при одинаковых 
рыночных условиях. 

Bergman 
and Feser 

1999 Industrial and 
regional clusters 

Промышленные кластеры могут быть определены в 
самом общем виде как группа коммерческих 
предприятий и некоммерческих организаций, для 
которых членство в группе является важным 
элементом индивидуальной конкурентоспособности 
каждого члена фирмы. Кластер связывают вместе 
сделки купли-продажи или общие технологии, 
общие покупатели или каналы распределения, или 
трудовые объединения. 

Bergman 
and Feser 

1999 Industrial and 
regional clusters 

Региональные кластеры – это промышленные 
кластеры, которые сконцентрированы 
географически, обычно внутри региона, который 
образует столичный район, рынок труда и другие 
функциональные хозяйственные единицы. 

Egan 2000 Toronto 
Competes 

Кластер – это форма промышленной организации, 
которая зависит от сетей высоко 
специализированных, взаимосвязанных фирм 
частного сектора и учреждений общественного 
сектора, чья конечная продукция проникает на 
рынки за пределы центрального (metropolitan) 
региона. 

Crouch 
and 
Farrell 

2001 Great Britain: 
falling through 
the holes in 
the network 
concept 

Более  общая концепция кластера предполагает 
нечто более широкое: тенденция для фирм 
подобного типа бизнеса располагаться близко друг к 
другу, хотя без обладания особенно важным 
присутствием в области. 

Van den 
Berg, 
Braun and 
van 
Winden 

2001 Growth clusters 
in 
european cities 

Популярный термин – кластер наиболее тесно связан 
с местным или региональным размахом  сетей … 
Большинство определений разделяют понятие 
кластеров как локализованных сетей 
специализированных организаций, чьи процессы 
производства – тесно связаны через обмен товарами, 
услугами и/или знанием. 
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Окончание табл. 1.1 
Автор Год Источник Определение 

OECD 2001 
 
 
2002 

World 
congress on 
local clusters 
Regional 
clusters in 
Europe 

Региональные кластеры относятся к географически 
ограниченным концентрациям взаимосвязанных фирм 
и могут использоваться как ключевое слово для более 
старых концепций подобно индустриальным районам, 
специализированным промышленным агломерациям и 
местным производственным системам. 

Visser and 
Boshma 

2002 Clusters and 
networks as 
learning 
devices for 
individual 
firms 

Кластеры определяются как географические 
концентрации фирм, вовлеченных в подобную и 
связанную деятельность. 

Andersson 
et al. 

2004 The cluster 
policies 
whitebook 

Кластеризация в общем виде определяется как процесс 
совместного расположения фирм и других 
действующих лиц внутри концентрированной 
географической области, кооперации вокруг 
определенной функциональной ниши и установлении 
тесных взаимосвязей и рабочих альянсов для усиления 
их коллективной конкурентоспособности. 

Источник: Марков Л.С. Экономические кластеры: понятия и характерные черты / Л.С.Марков, 
В.Е.Селиверстов, В.М. Маркова, Е.С.Гвоздева // Актуальные проблемы социально-экономического 
развития: взгляд молодых ученых : сб. науч. тр. — Новосибирск : ИЭОПП РАН, 2005. — Разд.1. — 
С.102–123. 

Не в последнюю очередь, расхождения в определениях вызваны 
различиями в языках: близкие экономические явления определяются 
несколько по-разному в разных языках, так как эти определения вписаны в 
уникальные понятийные и смысловые структуры. Вместе с тем, наличие во 
многих языках понятий, схожих с кластером по смыслу (таблица 1.2), 
доказывает объективность этого явления. 

При этом, различия между определениями, как правило, носят не 
принципиальный характер, а заключаются в разных акцентах, разном 
понимании терминов, особенностях перевода. В итоге, сложилась 
ситуация, когда единого определения кластера нет1; вместе с тем, нет и 
особенных споров по поводу существующих определений. В этой связи, на 
наш взгляд, попытка дать собственное определение, обобщающее и 
уточняющее предыдущие - задача недостаточная и даже бесполезная. Для 

                                                             
1 Хотя, безусловно, наиболее часто употребляемым определением кластера является определения М. 
Портера, который понимает под кластером географически сконцентрированную группу взаимосвязанных 
компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг фирм в родственных отраслях, а также 
связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, 
торговых объединений), конкурирующих, и при этом – ведущих совместную деятельность [Портер М., 
2005, Конкуренция. : Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», с. 263]. 
Вместе с тем, сам М. Портер в цитируемой монографии дает сразу несколько определений кластера. Так, 
Д.В. Грушевский насчитал в ней целых пять определений кластера [Грушевский Д.В. Бизнес-кластер 
Saale-Unstrut, Жак Аталли и постсоветская ментальность // Стратегия и тактика управления 
предприятием в переходной экономике: межвузовский сб. научн. трудов / Под ред. Г.С. Мерзликиной 
/ВолГТУ. - Волгоград, 2006. Вып. 13]. 
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того чтобы новое определение прижилось (в ряду сотен других, чуть 
отличных), необходимо предложить целостную систему понятий, 
реалистично описывающих действительность, в которую (систему) 
логично вписывалось бы понятие кластера, а также другие смежные с ним 
понятия. В результате этого, понятие кластер должно приобрести большую 
внятность и практическую применимость.  

Хорошее определение отражает наиболее существенные, 
отличительные признаки явления. Поэтому мы сначала подробно опишем 
ключевые признаки кластера, которые, затем, позволят нам 
сформулировать его корректное определение. При этом те признаки, 
которые мы считаем ключевыми, являются таковыми по мнению 
абсолютного большинства ученых2. 

Все признаки полноценного кластера можно разделить на общие 
(характерные не только для кластера, но и для других родственных ему 
объектов) и особенные (присущие именно кластеру). 

Общим признаком кластера является географическая концентрация 
организаций в определенной сфере деятельности3. 

Географическая концентрация. В кластер включаются лишь те 
организации, которые располагаются в непосредственной близости друг от 
друга. Так, фирмы, специализирующиеся в сфере информационных 
технологий, располагаются в Кремниевой Долине (Калифорния, США), в 
Бангалоре (Индия), в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и пр. 
Несмотря на активно развивающиеся связи, основанные на использовании 
различных форм коммуникации, упомянутые фирмы объективно образуют 
кластеры лишь с организациями по месту своего расположения. 

В профильной литературе, посвященной вопросам кластеризации, 
утверждается, что составляющие кластер организации должны находиться 
в пределах одного часа перемещения друг от друга. Хотя данная цифра 
носит достаточно условный характер4, общий смысл очевиден: 
географическая концентрация ведет к появлению ряда положительных 
эффектов, сила действия которых убывает с увеличением расстояния 
между организациями. 

Географическая концентрация как признак кластера позволяет 
исключить ряд близкий явлений, которые имеют сходство с кластерами 

                                                             
2 Автору не известны работы, в которых в явном виде опровергались бы какие-либо из 
нижеперечисленных признаков кластера. Конечно, существуют работы, в которых данные признаки 
представлены не в полном объеме или представлены какие-то дополнительные признаки. Однако 
представленный нами набор ближе всего к тому, чтобы его можно было назвать классическим. 
3 Понятие «кластер», в принципе, (будь то кластер звезд, кластер атомов или молекул, кластер языков 
или диалектов, кластер компьютеров и пр.) предполагает, что образующие его элементы демонстрируют 
неравномерное распределение в пространстве, причем в кластере отчетливо наблюдается их 
концентрация. 
4 Так, по автомагистрали вне города можно проехать за час гораздо дальше, чем по городским пробкам, 
не говоря уже об авиа и железнодорожном сообщении. 
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предприятий, но ими не являются. Прежде всего, речь идет о сетях фирм5. 
Концепция сети не делает акцент на необходимости географической 
концентрации хозяйствующих субъектов (хотя в большинстве случаев, эта 
предпосылка является имплицитной). Соответственно, в тех случаях, когда 
сеть не имеет географической определенности, она не является кластером, 
когда же такая определенность просматривается, то можно предполагать 
наличие кластера6. 

Общая сфера деятельности. Принадлежность к одному кластеру 
предполагает близость входящих в него предприятий по виду 
деятельности7. В противном случае понятие кластера полностью бы 
покрывалось понятием высокоурбанизированной территории (город, 
агломерация, субурбанизированная территория и пр.). Кластер вместо 
этого всегда тематически определен: составляющие его элементы 
объединены единой сферой деятельности (кластер информационный 
технологий, кластер биотехнологий, автомобильный кластер и пр.). 
Понятие сферы деятельности, при этом, не тождественно виду 
деятельности, а включает совокупность близких видов деятельности8. Как 
правило, речь идет об организациях в рамках единой цепочки создания 
ценности, использующих общую технологию, имеющих общих 
покупателей или поставщиков. 

Очевидно, что в рамках высокоурбанизированной территории может 
быть выделено несколько кластеров. Тогда как возможны кластеры и вне 
таких территорий (например, кластер заготовки и переработки древесины, 
                                                             
5Под сетью понимается способ регулирования взаимозависимости между фирмами, который, с одной 
стороны отличен от внутрифирменного (иерархического) регулирования, с другой – от рыночной 
координации. [Румянцева М., Третьяк О.А. Сетевые формы межфирменной кооперации: подходы к 
объяснению феномена // "Российский журнал менеджмента" Том 1 №2 2003 стр. 25-50,  
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/150429.html]. 
Н.Ф. Апарина предлагает следующее определение сети: «межфирменная сеть как совокупность 
устойчивых, многосторонних, регулярно воспроизводящихся формальных и неформальных взаимосвязей 
между фирмами, основанных на совместном использовании специфических ресурсов» [Апарина Н.Ф. 
Межфирменные сети: проблема отношенческих контрактов, 2006, 
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/293990.html]. 
6 На практике, чаще всего, сетевые взаимодействия, предполагающие высокую связанность фирм друг с 
другом, распространяются на фирмы, находящиеся в непосредственной близости друг к другу. Наиболее 
характерным примером могут служить производители обуви в «Третьей Италии» (Северо – восточные 
области Италии), начиная с 1970 – 1980 гг. 
7 Понятие вид деятельности мы употребляем как синонимичное понятиям вид экономической 
деятельности и отрасль. Дело в том, что то, что раньше называли отраслями (по общероссийскому 
классификатору отраслей народного хозяйства), с 2003 года стали называть видами экономической 
деятельности (в связи с введением нового классификатора – общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности, - гармонизированного с классификатором NACE rev. 1, действующем в то 
время в ЕС). Конечно, ОКОНХ и ОКВЭД сильно отличаются от друга: большинство отраслей не 
покрываются видами экономической деятельности и наоборот. Поскольку мы работаем с ОКВЭД, 
поэтому под понятием отрасль, мы будем понимать вид экономической деятельности (вид деятельности). 
8Например, сфера информационных технологий включает в себя (в широком смысле) как производство 
компьютеров и комплектующих для них, так и производство программного обеспечения. Последнее 
включает в себя широкую область, включающую производство операционных систем, офисных 
программ, антивирусов, браузеров, бухгалтерских программ и программ класса ERP, компьютерных игр 
и пр. 
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а также, возможно, кластеры в нефтегазовой, химической или 
металлургической промышленности). 

Наличие только лишь общих признаков не позволяет обосновано 
утверждать, что рассматриваемое образование является кластером, так как 
последний, в дополнение, характеризуется наличием особенных 
признаков. Особенными признаками кластера являются: наличие 
«критической массы» участников; высокий уровень связанности 
участников кластера; инновационная активность участников кластера. 

I. Наличие «критической массы» участников кластера 
Любая совокупность географически сконцентрированных 

организаций, объединенных общей сферой деятельности, не может 
автоматически считаться кластером. Дело в том, что концентрация понятие 
относительное. Проиллюстрируем это абстрактным примером: 

Если в 5 из 10 регионов (регионы А) присутствует по три субъекта 
вида деятельности (отрасли) Х, а в остальных (регионы Б) таких 
субъектов по четыре, то формально в регионах Б наблюдается 
концентрация. Значит ли, что в регионах Б существуют кластеры в 
отрасли X?  

Концентрация напрямую зависит от уровня неравномерности 
распределения хозяйствующих субъектов в пространстве. Чем выше 
уровень неравномерности распределения хозяйствующих субъектов по 
регионам, тем выше их концентрация в некоторых регионах. 

Важно отметить, что уровень неравномерности распределения 
хозяйствующих субъектов в пространстве во многом зависит от вида 
деятельности этих субъектов. По критерию неравномерности 
распределения виды деятельности принято разделять на местные (local) и 
торгуемые (traded).  

Под местной отраслью понимается отрасль, занятость в которой 
пропорциональна численности населения. Характерной чертой местных 
отраслей является их ориентация преимущественно на местный спрос. 
Примерами таких отраслей являются общие медицинские услуги, бытовые 
услуги, ЖКХ, неспециализированная розничная торговля, производство и 
реализация некоторых строительных материалов. 

В торгуемых видах деятельности занятость не пропорциональна 
численности населения и зависит от большого числа факторов, 
определяющих локализацию предприятий торгуемых отраслей. При этом, 
такие отрасли, размещаясь гораздо более неравномерно, ориентированы на 
межрегиональную и международную торговлю. В качестве примеров 
можно привести самолетостроение, автомобилестроение, производство 
фильмов, металлургию, межрегиональный и международный туризм и др. 
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Большинство экспертов и исследователей9 понимают под кластером 
географическую концентрацию предприятий исключительно в торгуемых 
видах деятельности10. 

Возвращаясь к условному примеру с 10 регионами, заметим, что 
отрасль X распространена по регионам более или менее равномерно 
(коэффициент Джини равняется 0,07). Такой уровень неравномерности не 
позволяет, в принципе, говорить о кластерах из предприятий отрасли X11. 

Следствием указанного условия является обязательная экспортная 
ориентация кластера. Участвуя в межрегиональной или международной 
торговле, кластеры, как правило, представляют основную специализацию 
региона в национальном и международном разделении труда. 

Второе уточнение, которое необходимо сделать, касается 
необходимого количества участников в кластере. Четыре фирмы, скорее 
всего, недостаточно для возникновения значимых положительных 
эффектов от совместной локализации, привлечения других фирм и 
дальнейшего развития кластера. Для формирования полноценного 
кластера необходимо достижение определенной критической массы его 
участников (количество фирм, количество занятых), обуславливающей 
переход от количества к качеству (достижение синергетического эффекта). 
Накопленный в Европейских странах опыт показывает, что для 
достижения критической массы, необходимой для создания кластера, 
требуется, чтобы в его состав сошло не менее 30-50 организаций12. 

II. Высокий уровень связанности участников кластера 
(кооперация) 

Кластер предполагает, что на определенной территории наблюдается 
высокая плотность связей между организациями, объединенными одной 
сферой деятельности, а также с другими субъектами региональной 
экономики (покупателями, поставщиками, в том числе малыми и 
средними, научными и образовательными учреждениями). Связанность 
организаций в кластере можно условно разделить на внутреннюю 
(связанность между организациями, входящими в кластер) и внешнюю 

                                                             
9 В том числе М. Портер, см.: Porter M. The Economic Performance of Regions // Regional Studies, 
Vol.37.6&7, August/October 2003, pp. 549-578. 
10Возможно образование кластера и в местных отраслях, однако такой кластер в своем развитии 
ограничен местным рынком и не окажет значимого влияния на конкурентоспособность региона и 
страны. 
11 Так, по методологии М. Портера значение коэффициента Джини по занятости должно быть больше 
или равно 0,3 [Porter M. The Economic Performance of Regions // Regional Studies, Vol.37.6&7, 
August/October 2003, pp. 549-578.]. 
12 Руководство по формированию кластеров – основные направления формирования и управления 
кластерными инициативами // Внутриевропейская Связь Кластеров. Перевод МИГСУ РАГС при 
Президенте РФ, С.11 
При этом среднее число организаций в кластере составляет 70-100 по мнению члена совета директоров 
TCI network Наталии Корчагиной (см. Корчагина Н.А. Едва я скажу, что знакома с профессором 
Портером и преподаю в России его курс, - к диалогу со мной готовы люди самого высокого уровня // 
Вести Астраханского государственного университета, февраль 2011, с. 5.). 
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(связанностью между организациями в кластере с «внешними» 
организациями). 

Под внутренней связанностью организаций понимается, наличие 
тесных связей между субъектами, опосредующих материальные, 
финансовые и информационные потоки. Под теснотой связи понимается 
соответствие следующим условиям:  

 обоюдная значимость связей; 
 личностный характер связей. 
Принцип обоюдной значимости связей не выполняется в следующих 

условиях. Во-первых, когда связь не является значимой для покупателя. 
Например, все фирмы покупают канцелярские товары, но эти расходы, как 
правило, являются для них не существенными. Второй случай является 
зеркальным: связь не является значимой для поставщика. Это может быть 
та же ситуация с фирмой-продавцом канцелярских товаров: у нее много 
покупателей, не один из которых не является ключевым. Также, очевидно, 
что много незначимых связей существует у таких отраслей, как 
электроэнергетика, водоснабжение, телефонная и интернет связь, 
строительство и так далее. Такие виды деятельности для многих отраслей 
являются инфраструктурными13 и не включаются в кластеры, образуемые 
ими. На практике выявить значимо связанные виды деятельности помогает 
анализ межотраслевого баланса14. 

Помимо значимости связи в кластере являются, как правило, 
персонифицированными, то есть подкрепляются регулярными личными 
контактами. 

Очевидно, что географическая концентрация и общность сферы 
деятельности (общие признаки кластера) автоматически не означают 
высокой плотности тесных связей (особенный признак)15. 

                                                             
13 Под инфраструктурными отраслями (в противоположность специализированным) мы будем понимать 
отрасли, включенные во многие цепочки создания ценности. Разумеется, понятие инфраструктуры 
является относительным и имеет смысл только в связке с отраслями - потребителями. Так, поставщики 
электроэнергии являются инфраструктурой для предприятий торговли. Однако они же являются 
специализированными поставщиками для предприятий - производителей алюминия. 
14Методики такого анализа изложены в следующих работах: Stough R., Arena P., Kulkarni R., Riggle J., 
Trice M. Industrial Cluster Analysis of the Virginia Economy. 
http://www.cit.org/VRTAC/2001/ClusterStudyPrefacev4.pdf, 1999; Hauknes J. Norwegian Input-Output 
Clusters and Innovation Patterns // Boosting Innovation: the cluster approach. OECD Proceedings, 1999; 
Czamanski S., Ablas L. Identification of Industrial Clusters and Complexes: a Comparison of Methods and 
Findings // Urban Studies 1979, 16. 
15 Общность сферы деятельности предполагает определенное «отношение» между предприятиями. 
Например, предприятие, выращивающее помидоры, относиться к предприятию общественного питания, 
располагающееся в одном с ним регионе, как поставщик относиться к покупателю. Вместе с тем, такое 
«отношение» не означает, что между данными предприятиями есть связь. Принципиальное отличие 
отношения от связи в том, что отношение основано на свойстве транзитивности, в то время как связи 
личностны и не воспроизводятся автоматически при смене субъектов. Г.П. Щедровицкий приводит такой 
пример, иллюстрирующий транзитивность отношений: «Петр 1 выше Наполеона. Наполеон выше 
карлика. Петр 1 выше карлика» [Щедровицкий Г.П. «Путеводитель по методологии Организации, 
Руководства и Управления. Хрестоматия по работам Г. П. Щедровицкого»: Дело; Москва; 2003, С. 74.]). 
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Прежде всего, высокий уровень внутренней связанности реализуется 
через регулярные сделки купли-продажи между участниками кластера. 
Внутренняя связанность участников кластера также предполагает 
мобильность персонала, регулярные информационные обмены, участие в 
совместных мероприятиях и пр. Специфическим для кластера видом 
взаимодействия участников являются совместные проекты. Совместный 
проект – это проект, объединяющий некоторых или всех участников 
кластера, направленный на развитие кластера16. 

Как правило, высокая плотность связей опосредуется так 
называемыми организациями по сотрудничеству, инициирующими и 
координирующими взаимодействия: ассоциации и союзы 
предпринимателей, общественные организации, палаты и пр. По их 
наличию и развитию можно косвенно судить о плотности связей между 
участниками кластера. Отдельно необходимо выделить организации 
развития кластеров, которые формируются участниками кластера в целях 
координации совместных проектов. 

Под внешней связанностью участников кластера понимается 
уровень влияния организаций, входящих в кластер, на региональную 
экономику. 

Для определения уровня связанности кластера с остальными видами 
деятельности в регионе традиционно используется анализ межотраслевого 
баланса. Уровень связанности в этом случае измеряется как отношение 
затрат, осуществленных предприятиями кластера на покупку товаров 
(работ, услуг) у организаций, располагающихся в регионе базирования 
кластера, к объему реализации кластера. Исследователи экономики штата 
Виржиния (США) предоставили такой пример: химическая 
промышленность в указанном штате имеет уровень влияния (внешней 
связанности) 0,3447. Это означает, что каждый доллар, затраченный на 
покупку продукции химической промышленности штата Вирджиния, ведет 
к тому, что данная отрасль совершает покупки у предприятий других 
отраслей в данном штате на сумму 34,47 цента. В то время, как уровень 
влияния нефтегазовой промышленности Вирджинии составляет всего 
0,1254. Это означает, что данная сфера деятельности слабо связана с 
другими видами деятельности в экономики штата. Доллары, потраченные 
на покупку продукции нефтегазовой промышленности, утекут из 
экономики штата17.  
                                                             
16Предметом совместных проектов могут являться совместные НИОКР, совместное производство, 
участие в сбытовых или закупочных альянсах, совместные маркетинговые проекты (в том числе 
создание брэнда кластера и совместное продвижение на внешние рынки), образовательные проекты, 
внедрение систем менеджмента качества, применение покупка современного высокотехнологичного 
оборудования и пр. Подробнее, тема совместных проектов рассмотрена в третьей главе настоящей 
диссертации. 
 
17Stough R., Arena P., Kulkarni R., Riggle J., Trice M. Industrial Cluster Analysis of the Virginia Economy. 
http://www.cit.org/VRTAC/2001/ClusterStudyPrefacev4.pdf, 1999, P.12 
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В силу высокого уровня влияния на региональную экономику 
кластеры представляют собой точки роста, воздействие на которые 
приведет к максимальной отдаче для экономики региона.  

Заметим, что высокая плотность связей между организациями не 
является обязательным следствием наличия «критической массы». Вполне 
вероятно, что даже при наличии большого числа географически 
сконцентрированных организаций в общей сфере деятельности связи 
будут ориентированы, прежде всего, за пределы региона. Примерами 
могут являться компании, выполняющие субконтрактные работы для 
транснациональных корпораций на давальческом сырье, либо сборочные 
подразделения последних. 

Также вполне возможна ситуация так называемого вынужденного 
сожительства. Этим термином называют ситуацию, в которой люди и 
организации не хотят взаимодействовать друг с другом, несмотря на 
территориальное и тематическое соседство18.  

III. Инновационная активность участников кластера 
Кластер – это всегда концентрация инновационно активных 

предприятий. Инновационная активность предполагает деятельную 
ориентацию фирм на инновационное развитие (под которым, в свою 
очередь, понимается постоянное совершенствование конкурентных 
преимуществ за счет разного вида нововведений: технологических, 
организационных и маркетинговых). Уровень инновационной активности, 
чаще всего, определяется показателями уровня расходов на НИОКР и 
количеством выданных патентов (поданных патентных заявок). Также 
высокий уровень инновационной активности предполагает вовлеченность 
научного и образовательного сообщества в деятельность фирм-участников 
кластера19.  

На практике возможны (и даже являются частыми) ситуации, когда 
географически сконцентрированные взаимосвязанные предприятий 
объединенные общей сферой деятельности и значимые в регионе, тем не 
менее, не являются инновационно активными20. 
                                                             
18 На возможность подобного развития событий при спонтанной локализации указывает А. Олейник 
(подробнее, см.: Олейник А. Модель сетевого капитализма // Институциональная экономика: учебник. // 
под общей редакцией А. Олейника. – М.:ИНФРА-М, 2005, с. 371). 
19Вовлеченность научного и образовательного сообщества, как правило, предполагает следующие виды 
взаимодействия: совместные проекты в сфере НИОКР; спрос на научные разработки со стороны 
компаний (контракты на научные исследования или опытно-конструкторские разработки); 
консультирование; мобильность персонала (выпускники, повышение квалификации, аспирантура, 
совмещение научной и практической деятельности и пр.); обучение (повышение квалификации) 
сотрудников практическим навыкам в колледжах [Spielkamp A., Vopel K. Mapping innovative clusters in 
national innovation systems // Boosting Innovation: the cluster approach. OECD Proceedings. P.94]. 
20 Так, множество российских компаний - наследников советских территориально-производственных 
комплексов, ориентируются на другие конкурентные преимущества (низкая цена, эксплуатирование 
существующей инфраструктуры, доминирующее положение в регионе или стране и пр.). Такие 
предприятия, как правило, концентрируют значительную занятость, являются социально значимыми, а 
также связаны с другими субъектами региональной экономики, в том числе финансовыми 
организациями, научными и образовательными учреждениями, региональными органами власти. 
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Итак, полноценный кластер обладает двумя общими и тремя 
особенными признаками, которые являются независимыми друг от друга. 
Визуализация признаков кластера представлена на рис. 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Ключевые признаки кластера 

Источник: рисунок создан автором на основе Menzel M.-P., Fornahl D. Cluster Life Cycles - 
Dimensions and Rationales of Cluster Development. 2007. P. 19. http://www.papers.ssrn.com. 

 
Принимая во внимание вышеуказанные ключевые признаки 

кластера, можно предложить следующее его определение:  
Кластер – это постоянно совершенствующие свои конкурентные 

преимущества взаимосвязанные организации в торгуемых отраслях, 
географически сконцентрированные и объединенные общей сферой 
деятельности. 

Наличие всех признаков в кластере подразумевает достаточно 
широкий состав его участников. Помимо производителей основного 
конечного продукта, следует выделить поставщиков, посредников, 
финансовые организации, организации по сотрудничеству, научные и 
образовательные учреждения. 

Перечисленные признаки кластера порождают еще одну его 
особенность – сильную внутреннюю конкуренцию. 

Сильная внутренняя конкуренция выделена в предлагаемой системе 
понятий не как один из независимых признаков, так как, во многом, она 
является следствием уже перечисленных условий: 

 конкуренция подразумевает наличие большое количество 
компаний - прямых конкурентов; 
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 конкуренция означает, что компании ориентируются на один и 
тот же рынок и/или используют схожие ресурсы (что, чаще всего, 
предполагает географическую концентрацию); 

 для поддержания конкурентного порядка компании должны 
обладать стремлением к реализации инноваций (по крайней мере, в 
большей степени, чем желание договориться с конкурентами, либо с 
органами государственной власти и пр.); 

 помимо стремления к инновациям их воплощение требует 
наличия субъекта – поставщика инноваций (научное сообщество); 

 фирма, участвующая в конкурентной борьбе, должна обладать 
тесными связями с поставщиками, посредниками, финансовыми 
организациями, от которых зависят возможности фирмы по 
совершенствованию своего продукт.  

Вследствие указанных факторов (тесно связанных с ключевыми 
признаками кластера) конкуренция в полноценном кластере носит более 
острый характер, нежели за его границами. Помимо объективных причин, 
для этого существуют также и субъективные причины. «Конкуренты, - 
констатирует М. Портер, вовлекают в свою деятельность достаточно 
активную наследственную вражду; они борются не только за раздел рынка, 
но и за людей, техническое совершенство и, что, возможно, имеет самое 
большое значение, за "право похвалиться результатами". Успех одной из 
национальных конкурирующих компаний доказывает другим, что 
достижения в данной области возможны, и часто привлекает новых 
участников в данную отрасль промышленности. Компании часто 
приписывают успех, достигаемый иностранными конкурентами, 
существованию для них некоторых «особых» преимуществ. В случае своих 
внутренних конкурентов для проигравшей компании таких 
психологических поблажек нет»21. 

Сильная внутренняя конкуренция является стимулом к развитию 
каждой отдельной фирмы. Конкуренция, в свою очередь, стимулирует 
компании плотнее взаимодействовать с поставщиками и клиентами, искать 
более эффективные формы взаимодействия с научным сообществом. В 
дополнение к этому, конкуренция играет роль механизма, посредством 
которого инновации распространяются быстрее, а успех одной их фирм 
привлекает в кластер множество потенциальных конкурентов22. Сильная 
                                                             
21Портер, Майкл, Э.. Конкуренция. Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005, стр. 238 
22 Как предполагают авторы, исследовавшие кластер пакетоформирующих машин в Северной Италии, у 
фирм, входящих в данный кластер, в среднем число соперников (то есть таких конкурентов, которых они 
отдельно выделяют и за которыми пристально следят) больше, неважно местные это соперники или 
внешние по отношению к кластеру. Дело в том, что соперничество тесно связано с информацией, 
распространение которой улучшается в случае совместной локализации конкурентов и связанных с ними 
фирм. Увеличение числа соперников означает, что фирмы получают больше возможностей изучать своих 
конкурентов, сравнивать их с собой, и, значит, совершенствоваться [Boari C., Odorici V., Zamarianс M. 
Clusters and rivalry: does location really matter? // Scandinavian Journal of management 19(2003) 467-489 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=958223, P. 475-476]. 
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внутренняя конкуренция, таким образом, является одной из важнейших 
движущих сил кластера и во многом определяет высокую 
конкурентоспособность фирм кластера. 

Вместе с тем, определяя в число признаков кластера высокий 
уровень связанности (кооперации) между участниками и высокий уровень 
конкуренции, необходимо ответить на вопрос, нет ли здесь противоречия? 
Одно из определений М. Портера кластера гласит, что кластер – это 
«сконцентрированные по географическому признаку группы 
взаимосвязанных компаний… конкурирующих, но при этом ведущих 
совместную работу»23. Очевидно, что отношения конкуренции, прежде 
всего, «по горизонтали» (с предприятиями на одном рынке), а отношения 
кооперации – «по вертикали» (в соответствии с цепочкой создания 
стоимости). При этом, как правило, в кластере конкурируют относительно 
небольшое число компаний (как правило, это компании «готового 
продукта»), тогда как остальные работают над производством этого 
готового продукта. 

Несмотря на это, вполне логичным выглядит упрек в том, что 
кластер – это образование, снижающее уровень конкуренции и, тем самым, 
вредное для развития экономики. Такое представление, однако, 
представляется ошибочным. Широкий состав участников кластера 
позволяет пресекать отраслевое лоббирование отдельных групп 
специальных интересов. Действительно, если конкурирующие компании 
решат договориться о цене и о разделе рынков, то это напрямую затронет 
интересы их поставщиков и покупателей (которые также представлены в 
кластере). Также, если одна из конкурирующих фирм решит «навязать» 
государству свои решения (якобы уникальные, не имеющие аналогов и 
пр.), то фирмы-конкуренты сами проведут «сеанс разоблачения». 
Очевидно, что такого рода сговоры целесообразно реализовывать за 
пределами кластера. Кластер же, наоборот, позволяет ограничить группы 
специальных интересов и вывести на первый план структурные аспекты 
кластера и экономики региона, аспекты, от которых зависит 
конкурентоспособность всех субъектов кластера24. 

Таким образом, следует включить сильную внутреннюю 
конкуренцию как дополнительный признак кластера. Вследствие этого 
необходимо отличать кластеры, образованные самостоятельными 
хозяйствующими субъектами, от различного рода аффилированных 

                                                             
23Портер, Майкл, Э.. Конкуренция. : Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005, стр. 256 
24Конечно, риск действий, ограничивающих конкуренцию со стороны кластера, всегда существует. 
Однако в случае полноценного кластера этот риск меньше, чем при его отсутствии. Более вероятно, что 
нарушители антимонопольного законодательства «прикинуться» участникам «кластера». Вместе с тем, в 
зарубежной практике не редки ситуации, когда конкурирующие фирмы в кластере, действительно, 
координируют свое рыночное поведение. Но такая ситуация характерна для экспансии на внешние 
рынки (и является гласно или негласно санкционированной властями), но не для раздела домашнего 
рынка. 
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структур - взаимодополняющих, но не конкурирующих между собой групп 
предприятий.  

Описанные важнейшие признаки кластеров формируются под 
воздействием различных факторов, что обуславливает неравномерность их 
развития во времени и пространстве. При этом необходимо отметить, что 
сочетание всех перечисленных признаков явление достаточно редкое, 
особенно в развивающихся и транзитивных экономиках. Кластер в этих 
странах не столько рядовое явление региональной экономики, сколько 
цель для развития существующих потенциальных кластеров 
(протокластеров). 

Соответственно, необходимо продолжить развитие системы понятий 
и ввести два дополнительных понятия, описывающих явления, сходные с 
понятием «кластер», но, вместе с тем, имеющие существенные отличия: 
«протокластер» и «хозяйственная агломерация». Для этого рассмотрим 
возможные логические варианты сочетания особенных признаков кластера 
(см. рис. 1.2). 

 
Рисунок 1.2 –  Варианты сочетания трех особенных признаков кластера 

Источник: автор 
 

Согласно представленному определению, кластер обладает всей 
полнотой трех особенных признаков (поле номер 7). 

Принадлежность к полю 1 означает, что в регионе наблюдается 
значимая концентрация организаций, объединенных общей сферой 
деятельности, но, ни связанностью, ни инновационной активностью 
данные организации не обладают. Речь в данном случае может идти о 
проблемных моногородах, в которых, зачастую, размещается одно крупное 
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предприятие (кончено, в данном случае, концентрация выражается в числе 
занятых, а не численностью компаний). 

Поле 2 означает присутствие единичных инновационных 
предприятий в несвойственных (возможно временно) для региона видах 
деятельности. Говорить об этих предприятиях как о «точках роста» до 
того, как они не прошли «проверку рынком», преждевременно. 

В качестве условного примера предприятий, характеризующихся 
большой внутренней связанностью (поле 3) при отсутствии значимой 
концентрации и инновационной активности, можно привести 
объединенные в ассоциации группы малых и средних предприятий в 
ремесленной сфере, в сфере бытового обслуживание и др. сферах, в 
которых на современном этапе развития формирование кластеров 
маловероятно25.  

Поля 4, 5 и 6 характеризуются тем, что объединяют два признака 
кластера из трех. Группы организаций, подходящих под данные 
характеристики мы будем называть потенциальными кластерами или 
протокластерами. 

Протокластер (потенциальный кластер) – совокупность 
организаций, обладающая любыми двумя из трех особенных признаков 
кластера. Логически протокластеры можно разделить на три типа: 

I тип - группа инновационно активных связанных предприятий. Как 
правило, речь идет о зарождающемся кластере, которой набирает «вес». 
Распространенным видом протокластера I типа является «Протокластер 
малых и средних инновационных предприятий». Примером такого 
протокластера, является группа малых и средних предприятий в сфере 
инженерно-технического аудита в городе Москве. 

II тип - обладающая необходимой «критической массой» группа 
инновационно активных организаций. В развитых странах примером 
такого протокластера часто является «Протокластер крупных 
инновационно активных компаний». Как правило, такой протокластер 
возникает в ситуации быстрого роста компаний на новом рынке. 
Кооперационные отношения и организации их опосредующие 
(организации по сотрудничеству) находятся на ранней стадии развития. В 
развивающихся и транзитивных странах более часто встречается такой вид 
протокалстера II типа как «Протокластер, сформированный в 
результате иностранных прямых инвестиций (протокластер FDI)». В 
качестве примера данного типа предприятий можно привести сборочные 
производства иностранных автомобильных корпораций, сосредоточенные 
в Калужской области. Очевидно, что данные предприятия значимы для 
региональной экономики и технологически продвинуты. Вместе с тем, 
ориентация на сборку делает целый спектр связей (с компаниями-
                                                             
25 В дополнение, стоит заметить, что такие группы предприятий формируются, как правило, в местных 
отраслях. В силу этого, как уже было сказано, их развитие ограничено местным спросом. 
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конкурентами в рамках совместных проектов, малыми и средними 
отечественными предприятиями – поставщиками, национальными 
образовательными и научными учреждениями, с организациями по 
сотрудничеству и пр.) недостаточно развитыми или вообще излишними. 

III тип - обладающие необходимой критической массой связанные 
организации. В качестве примера можно привести успешные сырьевые 
территориально-производственные комплексы, сформированные в 
советское время по преимуществу в азиатской части России. Зачастую 
речь идет о предприятиях, которые в момент своего создания были на 
мировом уровне или даже опережали его, но с течением времени потеряли 
конкурентные преимущества и не могут или не хотят вступить на путь 
инновационного развития. Достаточно распространенным видом 
протокластера III типа является «Обеспечивающий протокластер», 
существующий, как правило, в отраслях ранних технологических укладов 
(сырьевые отрасли, металлургия, некоторые виды химической 
промышленности, текстильная промышленность и пр.), продукция 
которых далее используется в рамках других видов деятельности. Также 
отдельно можно выделить распространенный во многих развивающихся и 
транзитивных странах «Замкнутый (locked-in) протокластер». Такой 
протокластер оказался заложником когда-то давно выбранной технологии, 
которая раньше приносила успех, но сейчас уже устарела. Отказаться от 
устаревшей технологии оказывается слишком дорого, а на переход к 
новым технологиям не хватает ресурсов и возможностей. 

Приведенные примеры протокластеров в рамках трех логических 
типов не исчерпывают все возможное многообразие потенциальных 
кластеров. Данные три типа являются идеальными и формируют сетку 
координат, в рамках которой возможно описание большого количества 
протокластеров, каждый из которых обладает своей уникальностью 
(исходя из степени развития того или иного признака). 

Для удобства оперирования введенными терминами, предлагается 
ввести также понятие, которое бы указывало на наличие общих признаков 
кластера, без необходимости обладания специальными. В качестве такого 
понятия, мы предлагаем термин хозяйственная агломерация. 

Итак, хозяйственная агломерация представляет собой 
совокупность географически сконцентрированных организаций, 
объединенных общей сферой деятельности. Теоретически понятие 
хозяйственной агломерации не исчерпывается кластерами и 
протокластерами, однако, мы абстрагируемся в данной работе от других 
возможных ее форм. 

Хозяйственная агломерация является развивающимся объектом, 
причем  кластер представляет собой пик ее развития (см. рис. 1.3).  

Протокластеры I и II типов, как правило, обладают большим 
потенциалом для формирования кластеров. В первом случае, речь идет о 
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небольшом количестве инновационных быстроразвивающихся малых и 
средних предприятий. Данные предприятия связаны друг с другом через 
отношения купли-продажи, через форумы, ассоциации, посредством 
мобильности персонала, совместного обучения, единой инфраструктуры и 
пр. Постепенно они начинают осознавать общие интересы, наличие общих 
«узких» мест в развитии, начинать участвовать в совместных проектах. 
Развитие протокластера I типа происходит в направлении 
институционализации связей, формирования органов надфирменного 
управления, развития входящих в протокластер малых и средних 
предприятий, привлечения новых участников, в том числе из смежных 
отраслей. 

 
Рисунок 1.3– Жизненный цикл хозяйственной агломерации 

Источник: автор 
 
Достижение «критической массы» такого протокластера 

сопровождается подключением к нему научных и образовательных 
учреждений, интенсификацией взаимодействия с органами 
государственной власти. 

В случае протокластера II типа сценарий развития во многом 
повторяется. Однако есть и различия. Изначально, такой протокластер 
состоит либо из крупных национальных, либо иностранных инновационно 
активных предприятий. Формирование полноценного кластера связано с 
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интеграцией протокластера в экономику региона – через подключение 
местных поставщиков, посредников и других субъектов. Важную роль 
здесь играют научные и образовательные учреждения, задача которых - 
организация технологического трансфера между иностранными 
корпорациями и местными организациями, а также в повышении научного 
и образовательного уровней в регионе. Наиболее оптимальным сценарием 
развития протокластера, сформированного в результате иностранных 
прямых инвестиций, является возникновение отечественных предприятий, 
способных конкурировать с иностранными корпорациями. 

Протокластер III типа зачастую появляется в результате спада 
инновационной активности предприятий в кластере: либо как следствие 
общего спада в экономике, либо устаревания отрасли. Результатом 
снижения инновационной активности является «замыкание» 
хозяйственной агломерации в форме потерявшего динамику 
инновационного развития протокластера III типа, либо даже ее 
разрушение.  

Представленный жизненный цикл является типичным, однако 
возможны и исключения: 

порядок следования протокластеров весьма условен. Во-первых, 
протокластер как I типа, так и II имеют равный потенциал для 
формирования кластера; 

во-вторых, протокластер III типа в некоторых случаях может также 
стать основой для формирования кластера, что требует его трансформации 
(модернизация, переориентация на перспективные рынки и пр.); 

протокластеры могут как стать полноценным кластером, так и 
эволюционировать в протокластеры другого типа или прекратить свое 
существование. Примером разрушения потенциального кластера являются 
некоторые территориально-производственные комплексы 
производственной направленности, сформированные в СССР, которые в 
наибольшей степени пострадали вследствие разрушения Советского 
Союза. Многие крупные предприятия, определяющие специализацию 
целых городов и регионов, потеряли свои старые связи, не сумев наладить 
новых. Изолированные и технологически устаревшие – они превратились 
из центров хозяйственной деятельности в очаги социального 
неблагополучия. 

Предложенная система понятий, по мнению автора, позволяет 
выявлять кластеры и (что на самом деле важнее с точки зрения 
стимулирования экономического развития) потенциальные кластеры; 
четко отделять кластеры от прочих «кластерообразных» образований; 
находить существенные для дальнейшего интенсивного развития 
недостатки протокластеров (отсутствующие признаки полноценного 
кластера); намечать основные пути по формированию кластеров в регионе. 
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Вместе с тем, открытым остается вопрос каким образом формируется 
кластер, а также каковы экономические причины, обуславливающие его 
существование, почему так получается, что одни особенные признаки 
кластера появляются, а другие – исчезают? Ответ на эти вопросы требует 
раскрытия экономической логики, лежащей в основе формирования, 
развития, упадка кластеров. 

 
1.1.2 Подходы к анализу экстерналий в кластере 

 
Экономическая причина формирования и существования кластера 

лежит в том, что кластер предоставляет своим участников ряд 
преимуществ, которые - вслед за А. Маршаллом - принято называть 
внешней экономией (экстерналиями), по аналогии с внутренней экономии 
от масштаба производства. Внешней эта экономия является потому, что 
она рождается за рамками каждой отдельной фирмы, в процессе взаимного 
дополнения. Если для максимизации внутренней экономии руководство 
фирмы должно ответить на вопрос «сколько» и «как» производить, то для 
максимизации экономии внешней – «где располагаться?» и «с кем и как 
взаимодействовать?». Как и внутренняя экономия, внешняя экономия 
позволяет фирмам, которые ее получают, быть, при прочих равных, более 
производительными (и, следовательно, конкурентоспособными).  

Таким образом, внешняя экономия влияет на производительность 
фирмы. Традиционно, влияние внешних экономий на производительность 
демонстрируют с помощью производственной функции Кобба-Дугласа. 
Если взять за основу эту функцию, то внешняя экономия скрыта в 
совокупной факторной производительности (total factor productivity): 

 
, где 

 

(1) 

 - выпуск или добавленная стоимость фирмы i в период времени t; 
Kit – капитал, используемой фирмой i в период времени t; 
Lit – труд, используемой фирмой i в период времени t; 
α – эластичность выпуска (добавленной стоимости) по капиталу; 
β - эластичность выпуска (добавленной стоимости) по труду; 

 - совокупная факторная производительность. 
Совокупная факторная производительность зависит от 

внутрифирменных факторов (внутренняя экономия) и внешних по 
отношению к фирме факторов (внешняя экономия): 

 
, где 

 
(2) 
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 – показатель, отражающий внутреннюю экономию фирмы i в 
период t; 

 – показатель, отражающий внешнюю экономию в отрасли s на 
территории z, влияющую на фирму i в период t; 

Существуют различные классификации внешней экономии, 
возникающей в кластере. Большинство исследователей придерживается 
классической классификации (точнее набора) внешних экономий, 
называемой Маршаллианскими эффектами или MAR-эффектами (по 
первым буквам фамилий ученых Marshall, Arrow, Romer26). В данный 
набор включают три эффекта (внешней экономии): 

 доступность специализированной рабочей силы; 
 концентрация фирм в общей сфере деятельности: прежде 

всего, специализированных поставщиков, покупателей, фирм связанных 
производственными цепочками; 

 интенсификация и углубление информационных обменов (в 
том числе обмена инновациями). 

Кластер представляет собой концентрацию фирм в общей сфере 
деятельности. Фирмы предъявляют спрос на специализированную 
рабочую силу, что приводит к ее концентрации в кластере. Развитый 
рынок труда позволяет фирмам находить наиболее подходящий персонал, 
а работникам - подбирать работу, в наибольшей степени соответствующую 
их компетенциям и способностям. Возможность выбора повышает 
мобильность персонала, что положительно сказывается как на качестве 
рабочей силы, так и на эффективности ее распределения по фирмам27. 

Концентрация профильных компаний привлекает в кластер 
специализированных поставщиков, стимулирует развитие профильной 
инфраструктуры. Концентрация поставщиков, инфраструктуры, а также 
финансовых и научных учреждений позволяет профильным компаниям 
экономить на транспортных издержках, ведет к снижению закупочных 
цен28, дает легкость в экспериментировании за счет возможности быстрого 
доступа к ресурсам и личного общения с контрагентами. Концентрация 
рабочей силы, специализированных поставщиков и инфраструктуры, в 
свою очередь, начинает привлекать профильные компании. 

                                                             
26 Маршалл А. Принципы экономической науки. 8-е изд. 1920. Пер. с англ. Глава X: 
http://www.gumfak.ru/econom_html/marshall/marsh31.shtml; Arrow K. J. The economic implications of 
learning by doing. The Review of  Economic Studies, 1962, 29(3), 155-173; Romer P. M. Increasing returns and 
long-run growth. The Journal of Political Economy, 1986, 94(5), 1002-1037 
В принципе, все MAR-эффекты были с большей или меньше степенью детализации упомянуты А. 
Маршаллом. Эрроу и Ромер, как считается, заново открыли их для научного сообщества [Martin P., 
Mayer T., Mayneris F. Spatial Concentration and Firm-Level Productivity in France, 2008, p. 1, 
http://idea.uab.es/worecogeo/54.pdf]. 
27 Маршалл А. Принципы экономической науки. 8-е изд. 1920. Пер. с англ. Глава X: 
http://www.gumfak.ru/econom_html/marshall/marsh31.shtml 
28В случае, конечно, если конкуренция между самими покупателями не является более жесткой. 
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В некоторых случаях, в кластере наблюдается концентрация 
покупателей. В особенности, если речь идет об инвестиционных товарах, 
технически сложной или дорогой конечной продукции29. Концентрация 
покупателей увеличивает спрос на продукцию компаний, входящих в 
кластер, что является безусловным конкурентным преимуществом. 

Концентрации фирм в общей сфере деятельности часто приводит к 
углублению разделения труда и развитию специализации. Во-первых, 
сосуществование в кластере прямых конкурентов, поставщиков и клиентов 
ведет к лучшему пониманию специфических требования покупателей, 
особенностей товара конкурентов и возможностей своих поставщиков, 
глубокому пониманию своих отличительных конкурентных преимуществ. 
Все это позволяет фирме дифференцировать свой продукт (в том числе за 
счет сегментирования рынка и позиционирования). Дифференциация 
повышает привлекательность продукта в глазах покупателя, позволяет 
сформировать свою рыночную нишу, укрепить конкурентные 
преимущества. 

Во-вторых, охват предприятиями кластера всей (или большей части) 
цепочки создания добавленной стоимости делает возможным и выгодным 
компаниям специализироваться на разных этапах этого процесса. Такая 
специализация позволяет им быть более производительными. Интересным 
следствием возможности разделять между фирмами производственный 
процесс является снижение объема требуемого капитала для открытия 
своего бизнеса. Это ведет к большей вовлеченности в хозяйственную 
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства и 
дальнейшему развитию процесса разделения труда30. 

Последней из трех классических внешних экономий, привлекающей 
и удерживающей фирмы в кластере, является обмен инновациями. Обмен 
инновациями трактуется в данном случае широко: циркулирование 
потоков бизнес-информации, ноу-хау, технического опыта, а также 
связанные с этим процессы обучения. При этом инновации могут быть как 
технической природы, так и быть связанными с улучшениями бизнес 
моделей31. Доступ к инновационным потокам, являющимся «строительным 
материалом» для собственных инноваций, является ключевым 
конкурентным преимуществом в современной экономике. 

В основе классификации Маршаллианских внешних экономий 
(MAR-эффектов), как справедливо заметил Г. Дурантон, лежит критерий 

                                                             
29 Там же. 
30Кластеризация малых фирм в Китае явилась одним из факторов, позволивших решить проблему 
недостатка финансовых ресурсов у мелких предпринимателей и, тем самым, ускорить индустриализацию 
[Ruan J., Zhang X. Finance and Cluster-Based Industrial Development in China // IFPRI Discussion Paper. 
2008. 00768. URL: http://www.ifpri.cgiar.org/sites/default/files/publications/ifpridp00768.pdf. Дата доступа: 
01 ноября 2012]. 
31 Lindqvist G. Disentangling Clusters: Agglomeration and Proximity Effects. Dissertation for the Degree of 
Doctor of Philosophy, Ph.D., Stockholm School of Economics 2009, P.228 
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принадлежности к тому или иному рынку: концентрация 
специализированной рабочей силы относится к рынку труда, концентрация 
фирм в общей сфере деятельности, прежде всего, - к рынкам поставщиков 
факторов производства, обмен инновациями – к рынку идей32. 

Г. Дурантон и Д. Пуга предлагают оригинальную классификацию 
внешних экономий, в основе которой лежит тип механизма внешней 
экономии. Выделяется три типа механизма внешней экономии: 
совместное участие в выгодах (sharing), подбор (matching), обучение 
(learning) 33. 

Совместное участие в выгодах подразумевает, что более высокий 
рыночный потенциал в кластере создает преимущества от совместного 
использования общих ресурсов (специализированная инфраструктура, 
специализированные поставщики, специализированная рабочая сила), а 
также от разделения рисков и от повышенного разнообразия и 
специализации в кластере. 

Точно также, более высокий рыночный потенциал в кластере за счет 
большего количество альтернатив улучшает процесс подбора между 
работниками и работодателями, между покупателями и продавцами, 
партнерами в совместных проектах, предпринимателями и инвесторами 
(кредиторами). Улучшение процесса подбора заключается как в том, что 
выбор становится ближе к оптимальному, так и в том, что повышается 
вероятность нахождения подходящего варианта. 

Наконец, в кластере легче проходит процесс обучения (новым 
технологиям, маркетинговым ходам, новым организационным формам). 
Более частые взаимодействия лицом к лицу располагают к созданию, 
распространению и аккумуляции нового знания34. 

Хотя описанные три типа механизмов внешней экономии могут 
проявляться на разных рынках, все же, очевидно, что совместное участие в 
выгодах в большей степени характеризует рынок специализированных 
поставщиков (и специализированной инфраструктуры), подбор – рынок 
рабочей силы и обучение – рынок идей. 

Несмотря на то, что описанные классификации полезны, по мнению 
автора, они имеют резервы для своего дальнейшего совершенствования. 
Прежде всего, недостаточно разработана тема институциональных 
преимуществ, которые предоставляет кластер (которые, как правило, 

                                                             
32 Duranton G. California Dreamin’: The feeble case for cluster policies // working paper, 2009, p.8, 
http://individual.utoronto.ca/gilles/Papers/Cluster.pdf 
33 Duranton G. and Puga D. Microfoundations of urban agglomeration economies. In Vernon Henderson and 
Jacques François Thisse (eds.) Handbook of Regional and Urban Economics, volume 4. Amsterdam: North 
Holland, 2004, 2063–2117; Duranton G. California Dreamin’: The feeble case for cluster policies // working 
paper, 2009, http://individual.utoronto.ca/gilles/Papers/Cluster.pdf; Vorobyev P.V., Kislyak N.V., Davidson 
N.B. Spatial concentration and firm performance in Russia. – Kiev: EERC, 2010, p.8 
34 Duranton G. California Dreamin’: The feeble case for cluster policies // working paper, 2009, pp. 7-8, 
http://individual.utoronto.ca/gilles/Papers/Cluster.pdf 
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сводятся лишь к экономии на трансакционных издержках35). Также 
недостатком является то, что инновационные преимущества излагаются не 
вполне убедительно: перечисление разных эффектов, которые так или 
иначе могут быть отнесены к инновационным преимуществам, не 
позволяет понять, какие из этих эффектов более важное, какие - менее, что 
является причиной, а что – следствием.  

Другим серьезным недостатком является однобокость взгляда на 
процессы пространственной концентрации. Есть только положительные 
эффекты, но нет ни одного отрицательного. Если кластеры так 
эффективны, то почему некоторые из них разрушаются? И почему другие 
– остаются стабильными, не демонстрируя безудержного роста (что можно 
было бы ожидать в случае постоянных положительных экстерналий)? 

И, наконец, важным является вопрос о роли внешней экономии в 
вопросах выбора фирмами своего местоположения. Очевидно, что помимо 
MAR-эффектов важны также эффекты урбанизации, а также общие 
макроэкономические и институциональные условия (такие, например, как 
режим налогообложения). 

Попробуем последовательно дать ответы на все эти вопросы, 
прояснив экономическую логику развития кластеров. 

 
1.1.3 Институциональные и инновационные преимущества 

фирмы в кластере 
 
В данном параграфе предлагается обоснование институциональных и 

инновационных преимуществ, которые получает фирма в кластере.  
Институциональные преимущества кластера. Институты 

рождаются в процессе взаимодействия людей друг с другом. В основе 
возникновения институтов лежит процесс хабитуализации36. Институты 
появляются в том случае, когда правила (привычки) «отрываются» от 
конкретных людей, объективируются. Объективизация предполагает, что 
определенные правила предписываются определенным ролям в 
определенных ситуациях (вне личностного контекста). Другими словами, 
институты могут передаваться (вменяться) другим людям, в том числе 
                                                             
35 Например, см. Quigley J. Urban Diversity and Economic Growth // The Journal of Economic Perspectives, 
Vol. 12, No. 2 (Spring, 1998), pp. 127-138, p. 131. При этом, данный вопрос совершенно не проработан. 
Предполагается, что в кластере трансакционные издержки меньше, однако, почему это так не 
разъясняется. Данная связь при более внимательном ее изучении никак не может быть признана 
самоочевидной.  
36Здесь мы используем трактовку процесса формирования институтов, предложенную П. Бергером и Т. 
Лукманом: «Всякая человеческая деятельность, - пишут Бергер и Лукман, подвергается хабитуализации 
(то есть опривычиванию). Любое действие, которое часто повторяется, становится образцом, 
впоследствии оно может быть воспроизведено с экономией усилий и ipso facto осознано как образец его 
исполнителем. Кроме того, хабитуализация означает, что рассматриваемое действие может быть снова 
совершено в будущем тем же самым образом и с тем же практическим усилием» (Бергер П., Лукман Т. 
Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. — М.: “Медиум”, 1995, с. 89-
90). 
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другим поколениям людей. Важной особенностью института является 
наличие системы положительных и отрицательных стимулов 
(инфорсмент), принуждающих индивидов действовать в соответствии с 
установленными правилами. Система принуждения способствует передаче 
и закреплению институтов. 

С экономической точки зрения главная функция институтов 
заключается в уменьшении неопределенности при взаимодействии с 
другими людьми. По сути дела, в ситуации полной неопределенности 
совместная деятельность людей вообще невозможна (либо связана с 
большими издержками)37. Смысл существования институтов обобщенно 
заключается в состыковке планов (координация) и/или состыковке 
стимулов (мотивация)38. 

Благодаря институционализации становится необязательно 
определять каждую ситуацию заново, шаг за шагом. Огромное 
разнообразие ситуаций может быть отнесено к разряду тех определений, 
которые были даны ранее. Институты, таким образом, позволяют 
экономить время и ресурсы, избегая процесса выбора в каждой мелкой 
рутинной ситуации. Одним из важных следствий институционализации 
является «конструирование этого заднего плана рутинных действий», 
который «делает возможным разделение труда между ними (индивидами – 
Е.К.), открывая дорогу инновациям, которые требуют более высокого 
уровня внимания»39. Для того, чтобы освободить время для творчества, 
естественным является выработка шаблонов поведения, позволяющих 
освободить «индивида от бремени “всех этих решений”»40, то есть 
институционализировать взаимодействия.  

Процесс институционализации (и предшествующий ему процесс 
хабитуализации) начинается с того, что взаимодействующие индивиды 
собирают и обрабатывают информацию друг о друге (а также о возможных 
                                                             
37В своей знаменитой статье, посвященной раскрытию причин неолитической революции, Дуглас Норт и 
Роберт Томас, делают вывод о том, что без введения института исключительных прав собственности 
вместо общей собственности, переход от присваивающего хозяйства (охота и собирательство) к 
производящему (сельское хозяйство и животноводство) был бы невозможен.  
Дело в том, что сельское хозяйство характеризуется тем, что человек сначала инвестирует свой труд (в 
обработку земли и прочие сельскохозяйственные мероприятия), а потом, спустя некоторое время он 
получает результат своего труда. В этом заключается существенное отличие производящего хозяйства от 
присваивающего. В рамках последнего, действие (например, убийство животного) и получение 
результата (поедание убитого животного) практически не разделено во времени. Так вот в рамках общей 
собственности (то есть в ситуации отсутствия исключительных прав собственности) вести сельское 
хозяйство невозможно, так как у человека, по сути, не будет прав на результат его труда. Для того, чтобы 
начать обрабатывать землю рационально, прежде всего, закрепить право на эту землю за собой (за 
общиной), то есть исключить их пользования ею членов других общин и четко сформулировать 
внутренние правила использования земли (North D., Thomas R. The First Economic Revolution // The 
Economic History Review. 1977. New Series, Vol. 30, No. 2. P. 229-241.) 
38 Скоробогатов А.С. Институциональная экономика. Курс лекций. СПб.: ГУ-ВШЭ, 2006, с.10 
39«Другими словами, задний план опривыченной деятельности предоставляет возможности переднему 
плану для рассуждения и инновации…» (Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. 
Трактат по социологии знания. — М.: “Медиум”, 1995, с. 91). 
40 Там же 
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третьих сторонах, существующих институтах и пр.). Географическая и 
тематическая близость, характеризующая кластер, приводит к снижению 
издержек получения новой информации и повышению плотности 
контактов лицом к лицу людей с близкими референтными структурами 
(интересами). Более высокий уровень взаимодействия в кластере, по-
видимому, приводит к росту количества и скорости институционализаций 
новых практик41. Из этого вытекает, как минимум два положительных 
следствий для участников кластера. 

Первое следствие заключается в снижении трансакционных 
издержек, прежде всего, связанных с затратами на поиск (или покупку) 
информации. Повышение информированности фирм в кластере, само по 
себе, должно приводить к снижению трансакционных издержек, связанных 
с поиском информации. Можно предположить, что особенно сильно 
снижаются информационные трансакционные издержки в процессе 
личного знакомства, взаимодействия «лицом к лицу», развития 
социального капитала участников кластера. 

Вместе с тем, возможности человека по обработке информации 
ограничены. Вследствие этого рост информации о внешней среде 
автоматически приводит к росту трансакционных издержек, связанных с 
обработкой информации и принятию решений42. С ростом информации 
каждая новая оптимизация (то есть новый выбор исходя из полученной 
информации) стоит все дороже. Можно предположить, что существует 
минимум информационных трансакционных издержек, когда 
снижающиеся издержки поиска информации уравниваются с растущими 
издержками обработки информации. Получение информации сверх этого 
уровня для фирмы нерационально, так как издержки, связанные с 
обработкой информации, анализом альтернатив и корректировки решений, 
начинают превышать выгоды от экономии на издержках поиска 
информации. 

Введение институтов позволяет эффективно обрабатывать новую 
информацию при существующих или даже меньших трансакционных 
издержках. Графически это приводит к сдвигу кривой издержек обработки 
информации вправо (рис. 1.4).  

                                                             
41 Хабитуализация, лежащая в основе институционализации, напрямую зависит от повторения одних и 
тех же действий. Предположительно, чем интенсивнее взаимодействие, тем выше скорость 
формирования взаимных типизаций и, через это, хабитуализации взаимодействия индивидов. 
42 Здесь уместна аналогия с интернетом. Развитие последнего привело к резкому снижению  
трансакционных издержек на поиск информации. Однако наличие огромного объема информации ведет 
к необходимости правильно с ней работать для того, чтобы принимать оптимальные решения. Это 
привело к созданию поисковых систем (Google, Яндекс и пр.), без использования которых анализ 
дополнительной информации вполне может быть связан с большими издержками, чем выгодами.  
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Рисунок 1.4 – Влияние институционализации взаимодействий на 

равновесие информационных трансакционных издержек 
 
Как правило, институционализация взаимодействия проявляется в 

процессе организационного развития кластера. Причина организационных 
инновациях лежит в необходимости разработки новых форматов 
взаимодействия с внешней средой фирмы, пытающейся расширить свою 
сферу планирования и управления, либо, как минимум, повысить 
предсказуемость этой среды, вписаться в существующие тренды, 
мероприятия, проекты.  

Замена рыночных отношений иерархией является одним из 
инструментов снижения трансакционных издержек43. Размеры фирмы (то 
есть границы иерархии) определяются условием минимизации 
трансакционных издержек44. С одной стороны, рыночные отношения 
связаны с рядом трансационных издержек: прежде всего, поиска 
контрагентов, переговоров, заключения соглашения и мониторинга его 
выполнения. С другой стороны, в иерархической структуре, в случае ее 
разрастания сверх оптимальных размеров, резко повышаются агентские 
издержки, связанные с мотивацией, координацией и контролем. 
Оптимальный баланс иерархии и рынка определяется принципом 
минимизации общих (как рыночных, так и агентских) трансакционных 
издержек. Кластер, в начальной стадии своего развития, как правило, 
представляет собой совокупность организаций и людей, обладающих 

                                                             
43 Уильямсон О. Вертикальная интеграция производства: соображения по поводу неудач рынка / Вехи 
экономической мысли. Теория потребительского поведения и спроса; под ред. В.М.Гальперина. Т.1.- 
СПб.: Экономическая школа. 1999. 
44 Коуз Р. Фирма, рынок и право. - М.: Дело ЛТД при участии издательства Gatallaxy, 1993. - 192 с. 
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потенциалом для взаимовыгодного взаимодействия, но не в полной мере 
его реализующих по причине не достаточной связанности и координации. 
По мере развития кластера формируются различные механизмы 
надфирменной координации: совет кластера, секретариат кластера. 
Формируются рабочие группы (под разные тематические направления или 
под конкретные проекты), регулярные площадки для взаимодействия 
(клубы директоров, ассоциации, форумы, ежегодные конференции, 
семинары и пр.). В предельном случае, может произойти вертикальная и 
горизонтальная интеграция организаций кластера, когда иерархия 
полностью вытеснит рыночные отношения. Возможно, это будет 
логичным шагом в организационном развитии компаний и приведет к 
росту эффективности. Однако такое образование уже нельзя будет считать 
кластером. Границы повышения организованности определяются, по 
мнению автора, прежде всего, двумя факторами. Первый фактор – это 
специфика отрасли. Если вид деятельности подразумевает инвестиции в 
специализированные активы, ценность которых зависит от способа их 
использования и которые, таким образом, связаны с активами фирм-
контрагентов, то вертикальная интеграция является эффективным 
способом снижения трансакционных издержек45. Второй фактор, который 
выявил Ф. Фукуяма, заключается в национальной специфике: разные 
страны отличаются по уровню самоорганизации хозяйствующих 
субъектов. В одних странах (США, Германия, Япония) бизнес тяготеет к 
корпоративным формам, в других (Италия, Китай) к формам 
индивидуального предпринимательства и малого бизнеса, в том числе 
семейного46. 

Эмпирические исследования подтверждают гипотезу о том, что 
уровень информированности предприятий в кластере выше47. Таким 

                                                             
45 Клейн Б., Кроуфорд Р., Алчян А. Вертикальная интеграция, присваиваемая рента и конкурентный 
процесс заключения контрактов (впервые опубликовано: Journal of Law and Economics. 1978. Vol. 21. P. 
297-326); пер. с англ. URL: http://www.seinstitute.ru/Files/v5-12_klein_p318-366.pdf. Дата доступа: 01 
ноября 2012. 
46 В Тайване, например, из 44 054 мануфактур, существовавших в 1971 году, 68% - мелкие компании, и 
только 23% можно охарактеризовать как компании средних размеров, со штатом более 50 рабочих. В 
период с 1966 по 1976 год число компаний выросло на 150%, в то время как штат одной компании -- 
всего на 29%. В Корее, которая в своем экономическом развитии прошла путь, близкий Японии или 
Соединенным Штатам, ситуация противоположна: количество мануфактур за тот же период времени 
выросло на 10%, в то время как количество рабочих на одну компанию выросло на 176% (Фукуяма Ф. 
Доверие: социальные добродетели и сотворение благоденствия (пер. с англ. А. Эткинд) // 
«Неприкосновенный запас». 2001 № 2(16). С. 23. URL: http://magazines.russ.ru/nz/2001/2/fook.html. Дата 
доступа: 01 ноября 2012.) 
47Исследование кластера пакетоформирующих машин в Северной Италии показало, что у фирм, 
входящих в данных кластер, в среднем число соперников (то есть таких конкурентов, которых они 
отдельно выделяют и за которыми пристально следят) больше, неважно местные это соперники или 
внешние по отношению к кластеру. Предприятия вне кластера, наоборот, ограничивают свое внимание 
небольшим числом соперников, так как их пристальное отслеживание связано с большими усилиями.  
Авторы интерпретируют полученные результаты следующим образом: соперничество тесно связано с 
информацией, распространение которой улучшается в случае совместной локализации конкурентов и 
связанных с ними фирм. В кластере информации больше (доступ к ней связан с меньшими издержками). 
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образом, утверждение о сравнительно меньших информационных 
трансакционных издержках в кластере, по-нашему мнению, обосновано. 

Помимо информационных трансакционных издержек, есть 
основания утверждать, что в кластере также снижены и некоторые другие 
виды трансакционных издержек. Прежде всего, речь идет об издержках 
мониторинга выполнения контракта (географическая близость снижает 
стоимость такого мониторинга, повышает его качество).  

Дополнительным аргументом в пользу снижения трансакционных 
издержек является предположительное опережающее развитие 
трансакционного сектора в кластерах. Под трансакционным сектором 
понимаются отрасли хозяйства, обеспечивающие осуществление 
трансакций. Дж. Уоллис и Д. Норта к таковым отраслям относят 1) 
оптовую и 2) розничную торговлю, 3) страхование, 4) банковскую систему, 
5) риэлтерскую деятельность, 6) управленческий аппарат в любой отрасли 
и государственный трансакционный сектор, включающий в себя 7) 
правоохранительные органы и 8) судебную систему48. Данные виды 
деятельности (за исключение, пожалуй, государственного 
трансакционного сектора) часто развиваются в кластерах в качестве 
поддерживающих.  Фирмы трансакционного сектора размещаются там, где 
спрос на их услуги наиболее велик. Наиболее значительный спрос на 
услуги трансакционного сектора территориально предъявляется там, где 
плотность трансакций наиболее высока, то есть в городах и в кластерах 
(вполне возможно, что на практике их местоположение совпадает).  

Второе следствие повышенной скорости институционализации 
заключается в увеличении поля возможностей для совместного действия 
множества фирм и людей. Реализованные организационные инновации 
создают пространство для эффективного взаимодействия экономических 
агентов. 

Реализация этого «дополнительного» совместного действия 
приводит к тому, что фирмы не столько пользуются уже существующей 
внешней экономией, сколько сами создают преимущества для себя. В 
качестве примеров можно привести такие совместные действии, как 
создание консорциумов для участия в крупных заказах (государственные 
закупки, транснациональные корпорации); организация совместного 
ремонта и сервиса; организация совместных закупок сырья, материалов; 
совместное развития сетей продаж; совместный запуск новых 

                                                                                                                                                                                              
Следовательно фирмы получают больше возможностей изучать своих конкурентов, сравнивать их с 
собой, и, значит, совершенствоваться (Boari C., Odorici V., Zamarian M. Clusters and rivalry: does location 
really matter? // Scandinavian Journal of management. 2003. 19. P. 475-476. URL: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=958223. Дата доступа: 01 ноября 2012). 
48 Wallis J., North D. Measuring the Transactional Sector in American Economy, 1870-1970 // Long-term 
factors in American Economic Growth. Vol. 51 of The Income and Wealth Series. Ed. By S. Engerman and R. 
Gallman. Chicago: University of Chicago Press, 1986. Цитата по Скоробогатов А.С. Институциональная 
экономика. Курс лекций. СПб.: ГУ-ВШЭ, 2006, с.139. 
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производственных линий; совместные образовательные проекты; 
совместная разработка единых стандартов в отношении продукции, 
поставщиков и т.п.; организация коллективных маркетинговых проектов, 
проектов  совместного выхода на новые рынки; совместная разработка 
единых требований к поставщикам, оценка поставщиков и т.д49.  

Классическим примером совместной деятельности фирм и людей в 
кластере являются кооперативы по выращиванию цветов в Нидерландах, 
которые «создали специализированный аукцион и мощности по обработке 
и хранению, что составляет одно из самых больших конкурентных 
преимуществ голландского кластера по производству цветов»50. Другим 
примером может быть винодельческий кластер Saale-Unstrut (Германия), 
44 предприятия которого, несмотря на конкуренцию между собой внутри 
кластера, ведут общую маркетинговую политику вне региона51. 

Совместные действия также могут включать в себя лоббирование 
интересов кластера в органах государственной власти. Часто 
предприятиям кластера государство устанавливает ряд преференций 
(введение службы одного окна, налоговые преференции и др.). Помимо 
совместных действий, имеющих четкую ориентацию на повышение 
прибыли компаний, внешняя активность людей часто приводит к развитию 
форматов неформального взаимодействия. Например, это могут быть 
дружеские встречи после работы, во время которых также может 
происходить обмен идеями и опытом. Времяпрепровождение в кругу 
людей с близкими референтными структурами (интересами) является 
важной составляющей жизни людей, способствующей их 
профессиональному росту. 

Все описанные совместные действия фирм и людей возможны и вне 
кластера, но в этом случае они будут связаны с большими 
трансакционными издержками. Поэтому большинство видов совместных 
действий вне кластера являются нерациональными (невыгодными).  

Итак, институциональные преимущества в кластере означают, во-
первых, повышение информированности и снижение трансакционных 
издержек в кластере, что позволяет проще осуществлять различные 
сделки, повышая эффективность предприятий кластера. Во-вторых, 
расположение в кластере дает фирмам возможность участия в совместных 
действиях, повышающих конкурентоспособность фирм и 
профессиональный уровень сотрудников. Эти два фактора являются 

                                                             
49 Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 
в 2011 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках 
оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской 
Федерации. Утверждены приказом Минэкономразвития России от 20.05.2011 г. № 227 
50 Портер М. Конкуренция. / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005, c.329-330 
51 Грушевский Д.В. Бизнес-кластер Saale-Unstrut, Жак Аталли и постсоветская ментальность // Стратегия 
и тактика управления предприятием в переходной экономике: межвузовский сб. научн. трудов / Под ред. 
Г.С. Мерзликиной /ВолГТУ. - Волгоград, 2006. Вып. 13 
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важными стимулами, привлекающими в кластер новые фирмы и 
удерживающими существующие.  

Инновационные преимущества кластера. Перейдем теперь к 
рассмотрению причин появления особых инновационных преимуществ для 
предприятий от функционирования в рамках кластера.  

Существует две фундаментальные причины, благодаря которым 
предприятия, заинтересованные в инновационном развитии, 
концентрируются в кластерах. 

Первая причина заключается в том, что инновационная активность 
распределяется в пространстве крайне неравномерно52.  

Инновационная активность напрямую зависит от доступа к 
актуальным знаниям. Под такими знаниями подразумевается не 
стандартизованная информация, не информация о шаблонных действиях и 
не научные публикации. Ее сложно получить посредством 
количественного маркетингового анализа (анализ вторичной информации 
и статистических данных), в ходе интервьюирования или фокус-групп. 
Актуальное знание, которое может стать конкурентным преимуществом 
фирмы – это информация о последних изменениях, опыт конкретных 
людей, которые получили его через практику, путем проб и ошибок53. 
Такие знания, как правило, имеют значительную персонифицированную 
часть54, и эффективно распространяются лишь путем личного контакта. 

Регулярные личные контакты предполагают, что 
взаимодействующие субъекты должны располагаться неподалеку друг от 
друга. Кластеры в этой связи представляют собой площадки, на которых 
частые каждодневные взаимодействия лицом к лицу стимулируют 
возникновение идей, концепций, бета-версий, которые постоянно 
совершенствуются55. 

Помимо персонифицированного знания, существует и другие 
факторы, влияющие на неравномерность распределения инновационной 
активности в пространстве. Во-первых, инновации в постиндустриальном 
обществе в своей массе – это продукт систематической работы 

                                                             
52Так, анализ статистики распределения расходов на НИОКР в промышленном секторе по штатам США 
за 2005 г. показал, что на 10 штатов с максимальными расходами на НИОКР пришлось 2/3 их объема. 
При этом только фирмы Калифорнии инвестировали в НИОКР 22% всех подобных инвестиций в США. 
www.nsf.gov/statistics/infbrief/nsf07335/. 
Тезис о сильной асимметрии в территориальном распределении инновационной активности 
подтверждается эмпирическими исследованиями (Cheshire P. C., Malecki E. J. Growth, development, and 
innovation: a look back and forward // Papers in Regional Science. 2004. 83. P. 249-267; Crescenzi R., 
Rodríguez-Pose A., Storper M. The territorial dynamics of innovation: a Europe-United States comparative 
analysis // Journal of Economic Geography. 2007. 7. P.673-709.). 
53 Desrochers P. Geographical Proximity and the Transmission of Tacit Knowledge // Review of Austrian 
Economics. 2001. Vol. 14, No 1. P. 25–46. www.gmu.edu/rae/archives/VOL14_1_2001/2_desrochers.pdf. 
54 Polanyi K. Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy. Chicago: University of Chicago Press. 
1958. 
55 Lindqvist G. Disentangling Clusters: Agglomeration and Proximity Effects. Dissertation for the Degree of 
Doctor of Philosophy, Ph.D., Stockholm School of Economics 2009, P.226 
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профессиональных ученых. Таким образом, инновации тяготеют к 
развитой научной и инновационной инфраструктуре. Во-вторых, 
инновации, как правило, рождаются как реакция на острую «внутреннюю» 
конкуренцию близко расположенных фирм. В-третьих, большие расходы 
на НИОКР (являющиеся частью инновационной активности), как правило, 
осуществляются государством или крупными корпорациями, которые 
становятся во главе научно-технического прогресса. Данные субъекты 
формируют спрос на инновационную продукцию и, соответственно, 
привлекают инновационно активные фирмы на территорию своей 
локализации. 

Вторая причина инновационных преимуществ кластера заключается 
в том, что инновационная деятельность подразумевает согласованную 
работу множества организаций: поставщиков комплектующих, 
производителей, продавцов, потребителей, финансовых организаций и пр. 
«Для осуществления любой... инновации необходимы партнеры-
потребители и партнеры-поставщики. И чем радикальнее (и зачастую 
ценнее) инновация, тем больше, глубже и шире должны быть 
задействованы другие игроки, особенно потребители»56. Даже венчурные 
капиталисты, как правило, инвестируют средства в компании, 
располагающиеся в непосредственной близости от них. Необходимость 
географической локализации множества связанных организаций в целях 
осуществления инновационного процесса подтверждается на практике. 

Необходимость территориальной близости разных хозяйствующих 
субъектов для поддержания полноценной инновационной активности 
приводит к пониманию кластеров как очагов (или анклавов) 
инновационной экономики. 

Все остальные инновационные преимущества, связанные с 
кластеризацией, по мнению автора, следуют из этих двух 
фундаментальных причин (рис. 1.5).  

                                                             
56 Цит. по: Пять взглядов на стратегию достижения лидерства на рынке.  По материалам книги Д. Г. 
Бойетта и Д. Т. Бойетта «Путеводитель по царству мудрости. Лучшие идеи мастеров управления». 
www.altrc.ru/media/File/Articles/1PDF-versions/5%20P.pdf. С. 21 
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Рисунок 1.5 – Причины и следствия локализации инновационно активных 

предприятий в кластере 
 
Распространение знания в кластере ведет к его умножению, так как 

при обмене знаниями не происходит его отчуждения. 
Наличие инновационно активных тесно взаимодействующих фирм 

позволяет более быстро вносить изменения в продукт или технологию и, в 
общем, сокращать жизненный цикл продукта, находясь в лидерах процесса 
обновления и изменений. Более того, готовые к внедрению инноваций 
контрагенты дают фирме легкость в экспериментировании с целью 
дальнейшего развития продукта. 

Важным преимуществом кластера является повышение 
конкурентоспособности входящих в него фирм за счет инноваций других 
фирм. Речь идет, прежде всего, о «входящих» инновациях, созданных 
фирмами-поставщиками (улучшенные характеристики оборудования, 
используемого сырья, материалов, полуфабрикатов и пр.).  

Большие возможности для инноваций, а также требовательный 
спрос57 и высокая конкуренция делают стратегию постоянного 
совершенствования безальтернативной, что является преимуществом 
перед фирмами, не расположенными в кластере. 

Таким образом, фирмы, заинтересованные в инновационном 
развитии, имеют все основания концентрироваться в профильных 
кластерах. В ряде зарубежных исследований показано, что размещение в 
кластере положительно влияет на инновационную активность 

                                                             
57Высокие характеристики предложения ведут к тому, что постепенно требовательность спроса также 
поднимается. Изощренный спрос (sophisticated demand) сам становиться важным фактором 
совершенствования продукта. 
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предприятия58. Более того, поскольку в современной экономике для 
компаний жизненно важно постоянно совершенствовать свои 
конкурентные преимущества путем инноваций, пребывание вне 
профильных кластеров подрывает их конкурентоспособность и, в 
конечном счете, – всего региона.  

Отдельно необходимо отметить преимущества кластера для старт-
апов. Открывать свое дело в кластере за счет высокой внутренней 
конкуренции, конечно, более рискованно. Однако в случае провала 
предприниматель с большей вероятностью сможет найти себе применение 
как работник, не меняя сферы деятельности, или найти себе новых 
компаньонов для нового дела. 

Институциональные и инновационные преимущества тесно связаны 
друг с другом. Институты формируют среду, в которой протекают 
инновационные процессы (с той или иной степенью интенсивности, 
задаваемой в том числе самими институтами). 

Обоснование институциональных и инновационных преимуществ 
кластера позволяет предложить альтернативную классификацию внешней 
экономии, в основе которой лежит различение типов деятельности фирмы, 
на которые оказывает влияние размещение в кластере: 

 внешняя экономия, связанная с повышением эффективности 
производственной деятельности; 

 внешняя экономия, связанная с получением 
институциональных преимуществ; 

 внешняя экономия, связанная с получением инновационных 
преимуществ. 

Итак, подведем итоги второго и третьего параграфов. Оказалось, что 
кластер существует не случайно или вследствие существования 
внеэкономических причин. Внешняя экономия, предоставляя неоспоримые 
преимущества экономическим агентам, является микроэкономическим 
фундаментом, обуславливающим существование и развитие кластеров. 
Настало время ответить на вопрос, почему кластеры разрушаются. 

 
1.1.4 Определение чистого кластерного эффекта 

 
Как справедливо указывает П. Кругман, с точки зрения 

экономической географии любая представляющая интерес модель должна 
демонстрировать напряжение между двумя типами сил: 
центростремительными, которые направляют экономическую деятельность 
в сторону агломерации, и «центробежными», направленными на 

                                                             
58 Например, исследование патентной активности 75 крупнейших биофармацевтических корпораций в 
США, Европе и Японии показало, что размещение в регионах, в которых существуют сильные 
биофармацевтические кластеры, положительно влияет на патентную активность корпорации. 

40



 

41 
 

 

разрушение агломераций или ограничение их размеров59. 
Противоположные тенденции позволяют говорить об оптимизации, выборе 
и, может быть, равновесии, то есть, по сути, применять аппарат 
экономической теории. Однако дело не только в потребностях теории.  

Если бы описанные в предыдущем пункте внешние экономии были 
бы безграничными, то, на практике, вся экономическая деятельность 
сконцентрировалась бы в немногих кластерах (вероятно, в одном кластере 
для каждой из сфер деятельности). При этом никаких перемещений из 
кластера в кластер не происходило бы, так как полученные один раз 
преимущества (пусть и случайным образом) далее, с ростом концентрации 
предприятий, только усиливались бы. 

Однако в реальности, мы этого не наблюдаем. Кластеры не растут 
одинаковыми темпами постоянно: с какого-то момента их размеры 
стабилизируются. Очевидно, что развитие кластера связано не только с 
положительными внешними эффектами, но также и с отрицательными60. 

Центростремительные и центробежные эффекты, влияющие на 
формирование, развитие и упадок кластеров, представлены в таблице 1.2. 

Исследуем более подробно центробежные эффекты. 
Наиболее очевидным центробежным эффектом является постепенное 
увеличение стоимости немобильных факторов производства (прежде 
всего, земли, помещений, человеческих ресурсов)61. Это один из наиболее 
изученных центробежных эффектов62.  

Действительно, практика показывает, что в местах расположения 
наиболее успешных кластеров (например, Кремниевая Долина) стоимость 
земли, аренды, а также уровень заработных плат является наивысшим по 
отрасли. Причина кроется в высокой производительности фирм в кластере, 
которая в свою очередь, является, в не последнюю очередь, следствием 
положительных внешних эффектов.  

Рост стоимость немобильных факторов производства трактовать как 
поглощение прибыли предпринимателей владельцами этих факторов. 
Зачастую, в итоге всю дополнительную выгоду от функционирования 
кластера получают именно владельцы немобильных факторов 
производства63. 

                                                             
59 Krugman P. A Dynamic Spatial Model // NBER Working Paper No. 4219, p.4 
60 В качестве синонимичных понятий положительным и отрицательным внешним экономиям мы также 
будем употреблять понятия центростремительных и центробежных эффектов соответственно 
61 Отметим, что немобильность подразумевает невозможность доступа к ресурсу вне кластера. Так рост 
стоимости мобильных факторов производства приведет к тому, что эти факторы будут покупаться у 
компаний, не входящих в кластер. Таким образом, рост стоимости мобильных факторов в кластере не 
приведет к появлению эффекта, выталкивающего фирмы из кластера.  
62 Например, именно он включен в модель, предложенную П. Кругманом (модель Диксита-Стиглица-
Кругмана), подробнее см., например: Krugman P. A Dynamic Spatial Model // NBER Working Paper No. 
4219.  
63 Французский исследователь Мартинс с коллегами, анализируя эту гипотезу на данных по Франции, 
пришел к выводу, что значительную долю выгод от внешней экономии «захватывается» именно 
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Таблица 1.2 – Направленность и тип внешней экономии в кластере 
Направленность 

внешней 
экономии 

Тип внешней 
экономии 

Центростремительные эффекты Центробежные эффекты 

Производственная 
эффективность 

 экономия на транспортных издержках 
(вследствие близости поставщиков и 
покупателей); 

 преимущества от развитого рынка труда в 
кластере; 

 преимущества совместного доступа к 
специализированной инфраструктуре 
(немобильной); 

 преимущества от разнообразия и 
специализации в кластере (в том числе 
снижение объема требуемого для 
организации бизнеса капитала, а также 
возможность использования 
специализированного оборудования). 

 увеличение стоимости 
немобильных факторов 
производства (прежде всего, 
земли, помещений, человеческих 
ресурсов). 
 

Институциональные 
преимущества 

 снижение издержек получения новой 
информации о покупателях, контрагентах, 
конкурентах и их продукции; 

 снижение информационных 
трансакционных издержек вследствие 
институционализации взаимодействий; 

 снижение прочих трансакционных издержек 
вследствие существования развитого 
трансакционного сектора; 

 получение выгод от совместных проектов. 

 устаревание институтов (которые 
перестают соответствовать новым 
реалиям), в том числе проблема 
бюрократизации, формализма; 

 рост трансакционных издержек 
(вследствие увеличения 
количества самостоятельных 
участников в кластере); 

 увеличение стоимости местных 
трансакционных благ (прежде 
всего, легальной и нелегальной 
защиты прав собственности, 
включая откуп от чиновников, 
бандитов и «силовиков»).  

Инновационные 
преимущества 

 снижение издержек доступа к новым 
знаниям (вследствие того, что новые знания 
имеют значительную скрытую (tacit) часть и 
эффективно распространяются лишь путем 
личного контакта); 

 снижение издержек создания нововведений 
(вследствие распространения нового знания, 
концентрации его носителей); 

 увеличение скорости внедрения 
нововведений за счет формирования 
инновационного окружения; 

 увеличения инновационности фирм за счет 
«входящих» инноваций других фирм; 

 повышение инновационной активности 
вследствие повышенной конкуренции 
внутри кластера (отрицательный стимул). 

 эффект технологической 
блокировки (lock-in) 

Источник: Куценко Е.С. Зависимость от предшествующего развития в сфере пространственного 
размещения производительных сил: плохая новость для эмпирических исследований агломерационных 
эффектов // «Журнал Новой Экономической Ассоциации». 2012. 2(14). C. 10-26. URL: 
http://journal.econorus.org/pdf/NEA-14.pdf. Дата доступа: 01 ноября 2012. 

                                                                                                                                                                                              
владельцами земли (Martin P., Mayer T., Mayneris F. Spatial Concentration and Firm-Level Productivity in 
France, 2008, p. 27, http://idea.uab.es/worecogeo/54.pdf) 
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При этом, хуже всего то, что владельцы немобильных факторов 
производства, в случае, если их ресурсы являются дефицитными, либо у 
них наблюдается высокая концентрация собственности, вполне могут 
«захватить» не только дополнительные выгоды (порождаемые 
положительной внешней экономией), но и нормальную прибыль 
предпринимателя. В этом случае, нахождение в кластере становится 
невыгодным, так как центробежный эффект превосходит 
центростремительный. 

Вторая группа центробежных эффектов относится к 
институциональной деятельности фирмы (и, в отличие от других 
центробежных эффектов до сих пор системно не рассматривалась). 
Развитие кластера связано не только с ростом институциональных 
преимуществ, но также таит в себе опасности возникновения 
институциональных проблем.  

Прежде всего, отметим, что институциональная динамика 
инерционна (в особенности, что касается неформальных институтов). В 
этой связи, вполне реальна опасность устаревания институтов (то есть 
ситуация, когда институты перестают соответствовать успешным 
паттернам взаимодействия). Разумеется, как мы уже отметили, есть 
основания утверждать, что в кластере (в силу более тесного 
взаимодействия) новые институты появятся достаточно быстро. Однако 
эти новые институты должны будут встраиваться в систему старых, и, 
возможно, конкурировать с ними. Так, вполне возможно, что старые 
институты будут организационно оформлены в виде сложившихся союзов, 
ассоциаций и пр., с устоявшимся членством (бюрократией и 
формализмом). В этом случае новым перспективным фирмам, со своими 
поставщиками, клиентами, инвесторами и пр. придется формировать свои 
площадки для взаимодействия и устанавливать новые правила работы (что 
связано с дополнительными трансакционными издержками). 

Следующей возможно институциональной проблемой в кластере 
является рост трансакционных издержек в связи с ростом количества фирм 
и вообще людей в кластере. Рост кластера постепенно приводит к росту 
трансакционных издержек, которые после достижения определенной 
величины начинают превосходить выгоды от расположения в кластере.  

Здесь, по-нашему мнению, уместна аналогия с фирмой, 
обоснованность размера которой вытекает из соотношения 
трансакционных издержек функционирования рыночного механизма и 
трансакционных издержек, возникающих в рамках фирмы (агентских 
издержек)64. Точно также трансакционные издержки функционирования в 

                                                             
64 Впервые обоснование существование фирмы как организационного механизма уменьшения рыночных 
трансакционных издержек предложено в известной статье нобелевского лауреата 1991 года Р. Коуза: 
Коуз Р. Природа фирмы в сборнике Коуз Р. Фирма, рынок, право. – М.: «Дело ЛТД» при участии изд-ва 
«Gatallaxy», 1993, стр.33-54. 
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рамках кластера могут превысить размер трансакционных издержек вне 
кластера. Такое превышение проявляется в потере управляемости 
кластером. В этом случае, членов становится так много, что им становится 
чрезвычайно трудно и дорого договариваться друг с другом для 
совместного действия и вообще решения общих вопросов. Возможно, что 
издержки самоорганизации даже превысят те выгоды, которые фирма 
получает от совместного действия (особенно при сравнении с 
индивидуальным действием, где издержки самоорганизации равны нулю).  

В качестве следующего центробежным институциональным 
эффектом отметим увеличение стоимости местных трансакционных благ. 
Трансакционные блага – это синоним благ, предоставляемых 
государственным трансакционным сектором. Одним из наиболее важных 
трансакционных благ является защита прав собственности, так как 
специфицированные (точно определенные) и защищенные права 
собственности формируют индивидуальные стимулы для накопления, 
предпринимательства, инновационной деятельности. Несмотря на 
важность защиты прав собственности до сих пор лишь немногие 
государства сумели в этом преуспеть. Исторический опыт предоставляет 
великое множество примеров того, как успех является причиной гибели. 
Историк Дж. Мокир обобщает эту закономерность, вводя понятие 
отрицательной институциональной обратной связи65. Вообще для 
государства (за несколькими исключениями) до самого последнего 
времени, конфискация была обычной практикой, заменяющей 
современной систематическое налогообложение66. При этом часто 
причинами фактического разграбления формирующихся кластеров 
являлись не только финансовые потребности, но и политические мотивы: 

                                                             
65 «Отрицательная институциональная обратная связь охватывает политические и социальные изменения, 
выступающие результатом экономического роста, который идет на спад или даже меняет направление на 
противоположное. На протяжении большей части истории однозначно наблюдалась тенденция, согласно 
которой грабители и тунеядцы слетались на богатство, извлекаемое из экономического роста, как мухи 
на мед. Успешные в торговом и промышленном отношении регионы (такие как Северная Италия, 
Нидерланды, Бельгия и Люксембург) и группы (например, евреи и меннониты с рейнских земель) 
возбуждали зависть и жадность менее удачливых или не столь обеспеченных ресурсами соседей. 
Предприимчивость, усердие и изобретательность создавали внутри групп возможности для 
рентоориентированного поведения субъектов, которые находили политику или насилие более 
прибыльными, чем усердная работа. Региональный успех, торговый и финансовый, манил сборщиков 
налогов, пиратов, захватчиков и склонных к банкротству заемщиков. Вместе с тем он порождал, в почти 
диалектической манере, средства своей собственной погибели. Наиболее явной формой отрицательной 
институциональной отдачи до 1815 г. стала, несомненно, война. Часто экономический рост косвенно 
провоцировал эти конфликты» [Мокир Дж. Меркантилизм, просвещение и Промышленная революция // 
Экономический вестник Ростовского государственного университета, 2006, Том 4, №1, 
http://ecsocman.edu.ru/data/180/879/1219/journal4.1-2.pdf, С. 8]. 
66 См. подробнее Розенберг Н., Бирдцелл Л. как Запад стал богатым. Экономическое преобразование 
индустриального мира. Новосибирск, "Экор", 1995 http://www.libertarium.ru/l_lib_rich0 (см. глава 4. 
«Эволюция институтов, благоприятных для коммерции); North D. The paradox of the West http://cms.uni-
kassel.de/unicms/fileadmin/groups/w_030506/Lehre/north_paradox.pdf 
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стремление убрать потенциальных конкурентов и вообще чрезмерно (по 
мнению правителей) богатеющих людей67.  

К сожалению, отрицательная институциональная обратная связь, 
похоже, является до сих пор реальностью во многих транзитивных и 
развивающихся стран, в том числе и для России. Успех предприятий в 
кластере вполне может привлечь рейдеров, «силовиков», «талантливых 
предпринимателей» (родственников крупных чиновников). В данном 
случае, теорема Коуза работает «наоборот»: собственность переходит от 
более к менее эффективным собственникам. Политический фактор также 
нельзя сбрасывать со счетов. Успешное развитие кластеров тесно связано с 
предоставлением лидирующим регионам больших ресурсов и полномочий, 
децентрализацией в вопросах определения перспективных направлений 
развития, разработке проектов, принятия финансовых решений. В конце 
концов, кластер подразумевает усиление идентификации людей по месту 
своего расположения, понимания своей исключительности, рост 
переговорной силы регионов. В этой связи процессы кластеризации 
вступают в противоречие с процессами политической и экономической 
централизации, а, в последнее время, офшоризации (когда не только 
регионы, но и вся страна в целом рассматривается как временное место для 
заработка, который выводится за рубеж), характерными для Российской 
Федерации. 

Внеэкономические (силовые) и политические факторы увеличивают 
трансакционные издержки в кластере, связанные с нелегальной защитой 
прав собственности, а также необходимости постоянного лоббирования в 
федеральных органах исполнительной власти. 

Отдельно необходимо отметить то, что конкуренция (являясь одним 
из институтов) не является центробежным фактором для фирм кластер. 
Дело в том, что, как мы уже уточнили в первом параграфе, фирмы кластера 
относятся к торгуемым видам деятельности. Конкуренция в таких видах 
деятельности, как правило, носит глобальный характер. Например, тот 
факт, что в Тольятти до недавнего времени практически не были 
представлены иностранные производители, не делало конкуренцию на 
рынке автомобилей (в том числе и в Самарской области) менее жесткой.  

В случае если перечисленные институциональные недостатки  
перекроют положительные экстерналии, экономический фундамент 
кластера будет разрушен. По мнению автора, успешные и стабильные 
                                                             
67 Конфискацию как метод борьбы с сенаторами использовали некоторые римские императоры (см. 
Bartlett B. How excessive government killed Ancient Rome // CATO Institute, 1994, 
http://www.cato.org/pubs/journal/cjv14n2-7.html). Точно также поступали бюрократы в традиционном 
Китае, препятствуя формированию класса буржуазии (см. Maddison A. Contours of the World Economy 1–
2030AD: Essays in Macro-Economic History. Oxford University Press, 2007, p. 160). Системно обосновал 
практикующийся во многих цивилизациях метод конфискации как способ политического долголетия 
(при экономической стагнации) представитель школы анналов Ф. Бродель (см.: Бродель Ф. Динамика 
капитализма // Экономическая история: хрестоматия / отв. ред. А.Д. Кузьмичев – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 
2007, С.115-120). 
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кластеры можно, в том числе, описать и как анклавы «хороших» 
институтов68.  

Последняя - третья группа центробежных эффектов относится к 
инновационной деятельности фирмы. Главное проблемой в сфере 
инноваций для развития кластеров является так называемая 
технологическая блокировка. 

Мензель и Форнахл, проанализировав большое количество 
литературы по развитию кластеров, сделали вывод, что географически 
сконцентрированные фирмы демонстрируют непропорционально высокий 
уровень инновационной активности на этапе роста отрасли. Вместе с тем, 
компании, не входящие в кластер, наоборот, более инновационны на более 
поздних стадиях развития отрасли69. 

Эффект опережающего спада в инновациях связан с тем, что 
интеллектуальные модели (mental models) поведения локализованных 
игроков постепенно сближаются и устаревают, фокусируясь на успешной в 
прошлом траектории. Со временем фирмы теряют внимание к новым 
открытиям, не учитывают тенденции развития в связанных отраслях, 
падает необходимый для инноваций уровень разнообразия знаний и опыта 
(рис. 1.6). В результате возникает эффект блокировки: первоначально 
успешный путь становится с течением временем все менее 
привлекательным, а издержки по трансформации и модернизации – все 
выше.  

                                                             
68 В этой связи, необходимо сделать важное замечание: автор придерживается точки зрения, что 
институциональное пространство региона (и тем более страны) неоднородно. Другими словами, есть 
территории с хорошими институтами (то есть стимулирующими развитие), а есть территории – с 
плохими. 
Данная мысль не нова. Например, А.С. Скоробогатов пишет, что «Не существует единой 
институциональной структуры для всей страны, как ее нет и для всего мира. Например, в России каждый 
уровень институтов – культура, политическая жизнь, права собственности и организационные 
возможности – в Москве будут совсем иными, нежели в российской глубинке. Возможно, 
институциональная структура Москвы окажется ближе к институтам какого-либо западноевропейского 
города, чем многих регионов России. Именно поэтому имеет смысл выделять институты не только тех 
или иных стран, но и отдельных регионов» (Скоробогатов А.С. Перспективы постиндустриального 
общества в России в свете иерархичности на национальных и региональных экономик // Экономический 
Вестник Ростовского государственного университета, 2008, т.6, №2, стр. 26 
(http://www.hse.ru/data/2010/03/11/1240657855/journal6.2-3.pdf). 
69Menzel M.-P., Fornahl D.(2007) Cluster Life Cycles - Dimensions and Rationales of Cluster Development 
http://www.papers.ssrn.com, P.5 

46



 

47 
 

 

 
Рисунок 1.6 – Рост кластера и динамика уровня разнообразия знания и 

опыта 
Источник: Menzel M.-P., Fornahl D.(2007) Cluster Life Cycles - Dimensions and Rationales of Cluster 
Development http://www.papers.ssrn.com, P.19 
 

Исследование в США подтвердило, что технологическое 
разнообразие (heterogeneity) существует на разных этапах жизненного 
цикла отрасли, однако пространственное размещение этого разнообразия 
меняется: в рамках штата на ранних этапах жизненного цикла и между 
штатами на этапе зрелости. Другими словами, кампании постепенно 
сходятся в сфере технологии в рамках одного региона и остаются 
разнородными при межрегиональных сравнениях70. 

Вследствие описанной технологической блокировки, инновационные 
преимущества кластера могут быть полностью перекрыты недостатками.  

Введение в поле анализа центробежных эффектов, позволяет 
определить чистый кластерный эффект, определяющий формирование, 
развитие и упадок кластеров. 

Под чистым кластерным эффектом мы будем понимать чистый 
центростремительный эффект, то есть центростремительный эффект за 
вычетом центробежного эффекта.  

Предположим, для простоты, что в регионе может существовать 
только один кластер в каждой из сфер деятельности. В этом случае, 
формула вычисления чистого кластерного эффекта будет выглядеть 
следующим образом: 

 

                                                             
70 Rigby D. L., Essletzbichler A. Technological variety, technological change and a geography of production 
techniques // Journal of Economic Geography. 2006. 6. P. 45-70 

47



 

48 
 

 

NCEgi = ( - ) + ( - ) + 
( - ), где 

(3) 
 

 
NCEgi – чистый кластерный эффект в регионе g в сфере деятельности 

i; 
 - суммарный центростремительный эффект, связанный с 

повышением эффективности производственной деятельности, в регионе g 
в сфере деятельности i; 

 - суммарный центростремительный эффект, связанный с 
получением институциональных преимуществ, в регионе g в сфере 
деятельности i; 

 - суммарный центростремительный эффект, связанный с 
получением инновационных преимуществ, в регионе g в сфере 
деятельности i; 

 - суммарный центробежный эффект, связанный с 
падением эффективности производственной деятельности, в регионе g в 
сфере деятельности i; 

 - суммарный центробежный эффект, связанный с 
институциональными проблемами, в регионе g в сфере деятельности i; 

 - суммарный центробежный эффект, связанный с 
отставанием в сфере инноваций, в регионе g в сфере деятельности i. 

Видно, что наличие положительного чистого кластерного эффекта не 
требует, чтобы все составляющие его внешние экономии также были 
положительными. Возможны ситуации, когда разные типы внешней 
экономии разнонаправлены (то есть одни центростремительны, другие – 
центробежны). Не проводя точных расчетов, можно предположить, что в 
Кремниевой Долине положительные экстерналии, связанные с 
инновационными преимуществами, соседствуют с отрицательными 
экстерналиями, связанными с эффективностью производственной 
деятельности (так как стоимость немобильных факторов производства в 
Кремниевой Долине является, пожалуй, максимальной по отрасли). Скорее 
всего, такой шаблон характерен для хозяйственных агломераций в 
высокотехнологичных отраслях. Можно предположить, что разный тип 
доминирующих кластерных эффектов стимулирует формирование 
хозяйственных агломераций (в том числе протокластеров) разного вида. 

Введем дальнейшие уточнения в формулу.  
Во-первых, описанные типы внешних экономий по-разному 

привлекательны для разных предприятий. Одни полагают, что их 
функционирование, в первую очередь, зависит от эффективности текущей 
производственной деятельности, другие – от низких трансакционных 
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издержек и совместной активности (в том числе и от преференций со 
стороны государства), третьи считают наиболее важным фактором своего 
успеха высокую инновационную активность. Речь идет сугубо о 
субъективной оценке предприятиями важности разных составляющих их 
конкурентоспособности. Мы будет называть такую субъективную оценку 
важности – склонностью. Таким образом, логично предположить, что если 
предприятие склонно видеть причины своего успеха в инновациях, то 
инновационные преимущества региона будут для него существенным 
центростремительным фактором (эффектом). Если же, предприятие не 
склонно к инновациям и видит свой успех, например, в монопольном 
положении или в содействии государства, то данный 
центростремительный фактор для него не будет значимым. 

Таким образом, для разных предприятий будут привлекательны 
разные территории и разные типы хозяйственных агломераций. Например, 
можно представить ситуацию, когда существует две территории, на 
которых действует одинаковый положительный кластерный эффект в 
одной и той же сфере деятельности. При этом, на первой территории 
положительный кластерный эффект является результатом того, что 
положительные инновационные преимущества перекрывают более низкую 
эффективность производственной деятельности. На второй территории – 
ситуация с точностью обратная. В этом случае, выбор предприятием места 
расположения будет целиком зависеть от его склонности. Возвращаясь к 
примеру с Кремниевой Долиной, отметим, что там размещаются 
предприятия, которые склонны к высокой инновационной активности и 
при этом менее чувствительны к высокой стоимости немобильных 
факторов производства. Это вполне объяснимо, так как особенность сферы 
информационных технологий состоит в том, что в ее рамках существует 
много видов деятельности, для которых достаточно офиса с несколькими 
людьми в штате.  

Можно предположить, что предприятий в разных видах 
деятельности имеют похожие шаблоны склонности. Так 
высокотехнологичные виды деятельности (пятый и шестой 
технологические уклады) склонны к инновационной активности и менее 
склонны искать преимущества, связанные с эффективностью текущей 
производственной деятельности. Тогда как для предприятия традиционных 
промышленных видов деятельности (например, металлургия, нефтехимия, 
химическая промышленность и пр.), выпускающие массовую 
стандартизованную продукцию, в большей степени склонны 
оптимизировать производственные процессы, чем постоянно меняться, 
будучи инновационно активными.  

Вместе с тем, даже если эта гипотеза подтвердиться, анализ на 
уровне видов деятельности, по мнению автора, недостаточен. Возьмем, к 
примеру, автомобильную промышленность. Казалось бы, отрасль не 
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входит в число высокотехнологичных (по технологическим укладам). 
Однако в рамках автомобильной промышленности существуют различные 
предприятия. Одни из них – нацелены на массовое производство одних и 
тех же моделей в течение десятилетий, другие – обновляют модельный ряд 
раз в несколько лет, внося тысячи нововведений. Первые стараются 
повысить эффективность уже устоявшегося производственного процесса и, 
через это, достигать лидерства в цене, вторые ищут конкурентные 
преимущества в инновационной деятельности.  

Таким образом, предприятия в рамках отрасли следует группировать 
по субъективной оценке важности факторов конкурентоспособности 
(шаблонам склонности)71. Доработаем формулу (3) с учетом 
индивидуальной склонности предприятий: 

 
NCEgn = PPC( - )+PTC( - 

)+PIA( - ), где 
(4) 

 

 
NCEgn –   чистый кластерный эффект для предприятий n в сфере 

деятельности  
       i ( ) от размещения регионе g; 

PPC – склонность к повышению эффективности производственной 
        деятельности; 

PTC    –    склонность к получению институциональных преимуществ; 
PIA - склонность к получению инновационных преимуществ; 

В формуле (4) три типа внешних эффектов определяют чистый 
кластерный эффект с весами, которые представляют собой склонности 
рассматриваемой группы предприятий. Соответственно, даже если один 
тип внешней экономии показывает относительно большое (или малое) 
значение, но склонность, связанная с этим типом деятельности у группы 
предприятий, небольшая, то влияние внешней экономии данного типа на 
показатель чистого кластерного эффекта будет скорректировано в сторону 
уменьшения.  

Вторая доработка, которая, по мнению автора, позволит 
усовершенствовать расчет чистого кластерного эффекта, заключается в 
учете уровня интериоризации (абсорбции) каждого типа экономии 
фирмами. Дело в том, что рассматриваемые нами типы внешних экономии 

                                                             
71 Целесообразность выполнения такой группировки на практике зависит от стоящих перед 
исследователем задач. Если необходимо определить наиболее выгодное местоположение для фирмы 
(микроуровень), то смысла в поиске близких по уровню и направлению склонностей фирм нет. Если же 
стоит задача исследования преимуществ регионов (с точки зрения потенциала для привлечения в него 
тех или иных предприятий) или исследования оптимальности размещения отраслей (то есть 
макроуровень), то такая группировка является логичным этапом ее решения. 
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требуют разных усилий для их получения (абсорбции или 
интериоризации)72.  

Преимущества, связанные с повышение эффективности 
производственного процесса, достаются компаниям легче всего. Например, 
экономия на транспортных издержках (возникающая при совместной 
локализации поставщиков и производителей) непосредственно (без 
усилий) отражается на издержках производителя. Вместе с тем, эта же 
легкость интериоризации характерна и для отрицательных внешних 
эффектов этого типа: повышение стоимости аренды или рост заработных 
плата сразу же отражается на росте издержек фирм.  

Институциональные и инновационные преимущества гораздо 
сложнее превращаются из внешней экономии во внутреннюю. 
Существование данных проблем объясняется рядом объективных и 
субъективных причин. Объективные причины согласно теореме Коуза 
заключаются в ненулевых трансакционных издержках, не полной 
спецификации прав собственности и эффекте богатства73. Отчасти 
объективные причины могут преодолеваться в кластере (за счет снижения 
трансакционных издержек), но они никогда не станут нулевыми. 
Субъективные причины неполной интериоризации институциональных и 
инновационных экстерналий лежат в индивидуальных способностях 
людей, а также в том, что можно назвать случайностью. Например, успех 
самоорганизации для реализации совместного действия 
(институциональное преимущество) сильно зависит от личности 
инициатора, от его умения общаться, убеждать, от его авторитета в 
социуме. У одного человека при прочих равных получиться реализовать 
взаимовыгодный для всех проект, у другого – нет. Точно также, получение 
преференций от государства зависить от умения договариваться, упорства, 
знания нужных людей и пр. Личностный фактор также (может быть даже 
более) важен и в случае приобретения инновационных преимуществ. В 
одинаково благоприятном для новых идей окружении, у одного человека 
они появятся, у другого – нет. 

В любом случае, интериоризация институциональных и 
инновационных преимуществ требует дополнительных усилий со стороны 
фирмы. Просто размещение в кластере не гарантирует автоматически 
получения институциональных и инновационных преимуществ (как это 
происходит с производственной эффективностью). Необходимо не просто 
                                                             
72 С тем, что экстерналии не полностью включаются в издержки или доходы субъектов, их производящих 
(и наносят вред или проносят выгоды третьим сторонам), связана широко известная в экономике 
проблема социальных издержек. 
 
73 Трансакционные издержки затрудняют достижения взаимовыгодного решения. Неполная 
спецификация прав собственности возможна, например, в отношении результатов совместных проектов, 
а также оформления прав на непрерывно циркулирующие идеи, ноу хау, бета версии и пр. в кластере. 
Эффект богатства сужает поле возможных взаимовыгодных договоренностей в силу того, что ценность 
денег для разных хозяйствующих субъектов различна.  
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располагаться, но участвовать в деятельности кластера. Но даже при 
деятельном участии, скорее всего, фирма не сможет полностью 
интериоризировать все институциональные и инновационные 
преимущества. 

Степень предполагаемой интериоризации (абсорбции) внешней 
экономии необходимо отразить в формуле следующим образом: 

 
NCEgn = PPC( - )α+PTC( - 

)β+PIA( - )γ, 
 

при α=1;   0<β,γ≤1,  где 
 

(5) 
 

α,β,γ – предполагаемый уровень интериоризации (абсорбции) 
экстерналий, связанных с эффективностью производственной 
деятельности, институциональными и инновационными преимуществами 
соответственно. 

Коэффициент α,β,γ по смыслу схожи с понятием эластичности. 
Например, α показывает насколько изменится чистый кластерный эффект 
при изменении чистого центростремительного эффекта, связанного с 
эффективностью производственной деятельности. Максимально 
возможное значение коэффициентов единица, которая означает, что 
чистый кластерный эффект измениться точно также, как изменилась 
соответствующая внешняя экономия. Другими словами, равенство 
единицы означает, что данная внешняя экономия полностью 
интериоризируется фирмой. 

Предложенный подход не подразумевает наличие какого-то 
оптимального состояния, с которым сравнивались бы реальные кластерные 
эффекты в различных регионах. Это означает, что судить о каком-то 
регионе, как о наиболее выгодном для размещения, можно только 
сравнивая его с другими регионами. Расчет чистого кластерного эффекта 
по большому числу регионов позволяет определить средние значения 
этого показателя в определенной сфере деятельности, а также определить 
квазиренту от размещения в регионе с максимальным чистым кластерным 
эффектом. 

Под квазирентой от размещения следует понимать превышение 
чистого кластерного эффекта в регионе над вторым по величине чистым 
кластерным эффектом среди всех регионов74.  

                                                             
74 Такое понимание квазиренты соответствует духу его классической трактовки представленной в Клейн 
Б., Кроуфорд Р., Алчян А. Вертикальная интеграция, присваиваемая рента и конкурентный процесс 
заключения контрактов (впервые опубликовано в Journal of Law and Economics. 1978. Vol. 21.P. 297.326) 
http://www.seinstitute.ru/Files/v5-12_klein_p318-366.pdf, с.320. Различие в том, что традиционно понятие 
квазиренты используется по отношению к инвестициям в специфические активы. В нашем случае, 
предлагается расширить это понимание на процессы размещения производства (так как этот процесс, 
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Для того чтобы рассчитать квазиренту от размещения производства в 
регионе, необходимо вычисть из чистого кластерного эффекта, присущего 
данному региону, чистый кластерный эффект, присущий второму по 
выгоде альтернативному региону. 

Базовая формула расчета квазиренты от размещения предприятия 
может быть представлена следующим образом: 

 
Rloc= , при ,≥0, где 

 
(6) 

Rloc - квазирента от размещения предприятия; 
 – чистый кластерный эффект от размещения в регионе с 

максимальным значением NCE; 
 – чистый кластерный эффект от размещения в регионе со 

вторым по величине значением NCE; 
Когда чистые кластерные эффекты интересуемых регионов с учетом 

профиля склонности фирмы (группы фирм) рассчитаны, становится 
возможным рассчитать экономическую целесообразность перемещения 
производства (или открытия нового производства) в регион с более 
высоким чистым кластерным эффектом. 

При этом, необходимо учитывать, что инвестиции на перемещение 
производства (или открытие нового производства) необходимо сделать 
вначале, тогда как преимущества от размещения и участия в кластере 
будут трансформироваться в реальные выгоды для фирмы в будущих 
периодах. В этой связи необходимо использовать формулу приведенного 
дохода. 

Формула расчет чистого приведенного дохода от перемещения 
производства будет выглядеть следующим образом: 

 
NPVreloc=   -Ireloc , где 

 

(7) 

NPVreloc - чистый приведенный доход от перемещения производства; 
 – чистый кластерный эффект в регионе g1 (куда 

перемещается производство), для группы предприятий n; 
 – чистый кластерный эффект в регионе g2 (откуда 

перемещается производство), для группы предприятий n; 
Ireloc – первоначальные инвестиции, связанные с перемещением 

производства; 
i – ставка процента (выбранная как база сравнения); 

                                                                                                                                                                                              
часто, сопровождается инвестициями в специфические активы), которые также позволяют получать 
фирмам квазиренту. 
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t – количество периодов времени, в которых ожидается получение 
выгод от внешней экономии. 

Формула расчета чистого приведенного дохода открытия филиала 
следующая: 

 
NPVloc=   -Iloc , где 

 

(8) 

NPVloc - чистый приведенный доход открытия нового производства; 
Iloc – первоначальные инвестиции, связанные с открытием 

производства; 
 

Так как период времени, в течение которого планируется получение 
выгод от внешней экономии, не ограничен, то формулы (5) и (6) могут 
быть преобразованы с учетом вечного аннуитета: 

 
NPVreloc=   -Ireloc 

 

(9) 

NPVreloc=   -Ireloc 
 

(10) 

Подведем итоги данного параграфа. Во-первых, для объяснения 
феномена формирования, развития и упадка кластеров необходимо 
принимать во внимание не только положительную внешнюю экономию, но 
и отрицательную, вычисляя чистый кластерный эффект от размещения в 
определенном регионе. Во-вторых, при расчете чистого кластерного 
эффекта необходимо учитывать индивидуальную оценку предприятиями 
факторов своей конкурентоспособности, а также степень абсорбции 
различных видов пространственных экстерналий. В-третьих, кластерный 
эффект можно соотносить с издержками, связанными с перемещением 
старого или открытием нового производства в регионе. Наконец, разный 
тип доминирующих экстерналий стимулирует формирования 
хозяйственных агломераций (в том числе протокластеров) разного вида. 

Предыдущие параграфы были посвящены детальному рассмотрению 
кластерных эффектов, влияющих на выбор экономическими агентами 
места своего расположения. В заключительном параграфе мы уберем 
микроскоп и рассмотрим в целом вопрос о том, какие факторы, помимо 
кластерных эффектов, влияют на пространственное размещение 
производительных сил. Это важно, так как, зачастую, эти внешние по 
отношению к кластерам силы, определяют их формирование, развитие или 
упадок. 
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1.1.5 Прочие факторы, влияющие на процессы развития 
кластеров 

 
Кластерные эффекты не исчерпывают всего многообразия внешних 

экономий, значимо влияющих на расположение фирм. Традиционно в 
экономической географии выделяют три вида таких экономий (факторов): 

 факторы 1-й природы представляют собой фундаментальные 
свойства местности: выход к морю, климат, почвы, природные ресурсы; 

 факторы 2-й природы – рукотворные свойства местности: 
транспорт, инфраструктура; 

факторы 3-й природы – чистые агломерационные эффекты 75. 
Данные факторы накладываются друг на друга. Первоначально 

(когда территория не обладает признаками антропогенного вмешательства) 
люди выбирают место расположения, исходя из наличествующих 
природных свойств. Например, города часто строились на берегах рек и 
морей. Далее, в результате деятельности людей формируются 
инфраструктура и дороги (факторы 2-й природы), которые также влияют 
на привлекательность территории для размещения. Возвращаясь к городам 
– существует множество примеров формирования последних в местах, где 
сходятся разные дороги, маршруты караванов и пр. И, наконец, фактором 
3-ей природы являются сами люди. Концентрация людей привлекает 
других людей (и соответственно фирмы). Соотношение факторов 1-й, 2-й и 
3-й природ представлено на рис. 1.7. 

 
Рисунок 1.7  – Зависимость от предшествующего развития в сфере 

пространственного размещения 
Источник: Экономическая география, лекция проф. РЭШ Татьяны Михайловой, 25.05.2011, слайд 8. 
http://www.slideshare.net/NewEconomicSchool/ss-8108439 
 

Первоначальные различия территорий в факторах 1-й природы 
приводят к концентрации людей (фирм) в одних местах (и отсутствию их в 
других) (связь №1 на рисунке). Данная концентрация приводит к развитию 
факторов 2-й природы. Действительно, строить дороги и базовую 
инфраструктуру для проживания разумно в местах, где людей больше всего.  
Развитие дорог и инфраструктуры, в свою очередь, оказывает обратное 
положительное влияние на концентрацию людей (связь №2). И, наконец, 
                                                             
75 Экономическая география, лекция проф. РЭШ Татьяны Михайловой, 25.05.2011, слайд 7. 
http://www.slideshare.net/NewEconomicSchool/ss-8108439 
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концентрация людей сама по себе является фактором, привлекающим новых 
людей и компании в данную местность (связь №3). При этом, интересно 
заметить, что даже если факторы, первоначально повлиявшие на выбор 
местоположения (факторы 1-й природы) перестанут действовать, то это вовсе 
не всегда приводит к тому, что люди меняют свое местоположение. Наличие 
факторов 2-й и 3-й природы часто является достаточным для того, чтобы 
система пространственного размещения оставалась стабильной. 

Кластерные эффекты относятся к факторам 3-ей природы: наличие 
поставщиков, покупателей, фирм в рамках одной производственной цепочки, 
специализированной рабочей силы – все эти факторы можно обобщить как 
«наличие людей». Вместе с тем, кластерные эффекты – не единственно 
возможные эффекты, относимые к факторам 3-ей природы. На данный 
момент является традиционным разделять агломерационные эффекты на 2 
типа: эффекты кластеризации (локализации или MAR эффекты) и эффекты 
урбанизации76. Эффекты урбанизации часто называют Джейкобс-эффектами 
по имени американской исследовательницы Джейн Джейкобс, которая 
впервые их акцентировано описала77. 

Оба данных эффекта являются факторами совместной локализации 
организаций. Однако, если эффект кластеризации возникает вследствие 
локализации предприятий в общей сфере деятельности, то эффект 
урбанизации проявляется в концентрации на одной территории организаций 
вообще, безотносительно существует ли между ними тематическая близость.  

Расположение в высокоурбанизированной территории связано с рядом 
преимуществ, которые обуславливают локализацию фирм и которые 
отличны от преимуществ локализации в кластере. Прежде всего, отметим, 
что ряд видов деятельности требовательны к городской инфраструктуре. 
Другие виды деятельности сильно зависят от спроса со стороны фирм 
различных видов деятельности. Третьи виды деятельности – являются 
наукоемкими и располагаются в непосредственной близости от научных и 
образовательных учреждений. Классическим эффектом урбанизации 
являются инновационные преимущества, связанные с перекрестной 
диффузией инноваций, когда множество различных видов деятельности 
формируют необходимый уровень разнообразия для инноваций. 

Центростремительные и центробежные эффекты кластеризации и 
урбанизации представлены на рис. 1.8. 

 

                                                             
76 См., например: Beaudry C. and Schiffauerova A. Who’s right, Marshall or Jacobs? The localization versus 
urbanization debate // Research Policy, 2009, 38, 318-337; Lindqvist G. Disentangling Clusters: Agglomeration 
and Proximity Effects. Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy, Ph.D., Stockholm School of 
Economics 2009, P. 15, 19, 231; Martin P., Mayer T. and Mayneris F. Spatial concentration and firm-level 
productivity in France, 2008, CEPR Discussion paper No 6858; Henderson V. Marshall’s scale economies // 
Journal of Urban Economics 2003, 53, 1-28; Vorobyev P.V., Kislyak N.V., Davidson N.B. Spatial concentration 
and firm performance in Russia. – Kiev: EERC, 2010. 
77 Jacobs J. The economies of cities. New York. Random House. 1969 
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Рисунок 1.8 – Центростремительные и центробежные эффекты, влияющие на 

пространственное распределение хозяйствующих субъектов 
Существует большой массив исследовательской литературы, 

изучающей влияние эффектов кластеризации (локализации) и урбанизации 
на те или иные показатели. Чаще всего в качестве зависимой переменной 
выбирают производительность, добавленную стоимость, занятость, уровень 
заработных плат, количество выданных патентов (поданных патентных 
заявок). 

Начало эмпирических работ по данной теме положили статьи Шефера 
и Свейкаускаса78. Бодри и Шифуэрова проанализировали большое 
количество эмпирических исследований. В результате положительные 
значимые MAR-эффекты подтвердились в 47% случаев (еще в 10% случаях 
MAR-эффекты демонстрируют как положительное, так и отрицательное 
значимое влияние; в 24% - только отрицательное значимое влияние; в 19% 
случаев эффекты кластеризации незначимы). Что касается эффектов 
урбанизации, то положительное значимое влияние последних было 
обнаружено в 45% случаев, как положительное, так и отрицательное 
значимое влияние – в 10%, только отрицательное – в 7%, наконец, 
незначимыми эффекты урбанизации оказались в 37% случаев (таблица 1.3).  

 

                                                             
78 Shefer D. Localization economies in SMA's: A production function analysis // Journal of Urban Economics, 
1973, 13(1), 55-64; Sveikauskas L. A. The productivity of cities // Quarterly Journal of Economics, 1975, 89(3), 
393-413. 
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Таблица 1.3 – Результаты обзора эмпирических работ, направленных на 
оценку влияния MAR- и Джейкобс – эффектов 

Результаты Количество исследований Количество использованных 
переменныхa 

MAR Джейкобс MAR Джейкобс 
Только позитивный 23 34% 26 39% 51 47% 56 45% 
Позитивный и 
негативный 

24b 36% 24b 36% 11c 10% 13c 10% 

Позитивный или 
частично 
позитивныйd 

47 70% 50 75% 62 57% 69 56% 

Не значимый 2 3% 15 22% 20 19% 46 37% 
Только негативный 18 27% 2 3% 26 24% 9 7% 
Всего 67 100% 67 100% 108 100% 124 100% 

aКаждая независимая переменная, используемая для измерения эффектов агломерации с 
каждой зависимой переменной считаются как отдельная переменная. 

bОдновременно позитивный и негативный (или незначимый) результат может быть получен 
для разных зависимых переменных, временных периодов, видов деятельности и регионов в рамках 
одного исследования. 

cКак позитивный, так и негативный (или незначимый) результат, полученный для разных 
зависимых переменных, временных периодов, видов деятельности и регионов, считается как одна 
переменная. 

dПолучен хотя бы один положительный результат (сумма двух предыдущих строк: только 
положительный результат и смешанный – положительный и отрицательный результат).  

Источник: Beaudry C. Schiffauerova A. Who’s right, Marshall or Jacobs? The localization versus urbanization debate // 
Research Policy. 2009. 38. P.321 

Более подробная информация о некоторых из наиболее известных 
эмпирических работах представлена в таблице 1.4. 
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Отдельно необходимо выделить одну из немногих работ, 
посвященных оценке внешних экономий отечественных предприятий, 
выполненную в 2010 году П. Воробьевым, Н. Кисляк, Н. Давидсон 80.  

В ряде работ делается попытка оценить нелинейную связь между 
внешними экономиями и зависимыми переменными. В теории рост 
кластера сначала должен положительно влиять на производительность 
фирм, однако потом, вполне возможно, усиление негативного влияния над 
позитивными MAR-эффектами. Действительно, нелинейное влияние 
эффектов локализации (связь в форме перевернутой буквы U) было 
подтверждено эмпирически 81. 

Если говорить о средней количественной оценке влияния внешних 
экономий на производительность, то эластичность производительности по 
размеру города (Джейкосб-эффекты) и по размеру отрасли в регионе 
(MAR-эффекты) чаще всего лежит между 3% и 8% 82. 

Вместе с тем, пока что эмпирические работы в данной сфере 
выглядят обособленными друг от друга и не могут претендовать на то, 
чтобы в целом подтвердить или опровергнуть гипотезу о влиянии внешних 
экономий (прежде всего, на производительность). Де Грут с коллегами, 
изучив множество эмпирических работ, делают вывод, что результаты этих 
исследований во многом определяются выбором зависимой и независимой 
переменных, в том числе особенностями конструирования переменных 
внешних экономий, выбором контрольных переменных. Также значимо 
влияют на результат выбор страны и временного периода исследования83. 
Заметим, что помимо этого на результат сильно влияет масштаб региона, в 
котором оцениваются внешние экономии (в случае, если в качестве 
объекта исследования выступает регион, а не фирма).  

Отдельно необходимо выделить особенности конструирования 
переменных, отражающих кластерные эффекты. Очень часто в целях 
эмпирических исследований под эффектами кластеризации понимают 
эффекты, возникающие при близком размещении фирм одной отрасли, а 
не совокупности взаимосвязанных отраслей84. Такое аналитическое 
действие позволяет упростить исследование (так как не нужно искать и 
                                                             
80 Vorobyev P.V., Kislyak N.V., Davidson N.B. Spatial concentration and firm performance in Russia. – Kiev: 
EERC, 2010 
81 Martin P., Mayer T. and Mayneris F. Spatial concentration and firm-level productivity in France, 2008, CEPR 
Discussion paper No 685; Vorobyev P.V., Kislyak N.V., Davidson N.B. Spatial concentration and firm 
performance in Russia. – Kiev: EERC, 2010. 
82 Из Martin P., Mayer T. and Mayneris F. Spatial concentration and firm-level productivity in France, CEPR 
Discussion paper No 6858, 2008, p.2 
83 De Groot H., Poot J., and M.J. Smit Agglomeration externalities, innovation and regional growth: theoretical 
perspectives and meta-analysis. In: Handbook of Regional Growth and Development Theories, Capello R., and 
Nijkamp P. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar, 2009. 
84 Например, Martin P., Mayer T. and Mayneris F. Spatial concentration and firm-level productivity in France, 
2008, CEPR Discussion paper No 6858; Henderson V. Marshalls scale economies // Journal of Urban 
Economics 2003, 53, 1-28; Vorobyev P.V., Kislyak N.V., Davidson N.B. Spatial concentration and firm 
performance in Russia. – Kiev: EERC, 2010. 
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оценивать связи между отраслями). Более того, можно привести аргумент, 
что концентрация фирм одной отрасли, с одной стороны, подразумевает 
наличие преимуществ, связанных с наличием других отраслей 
(поставщиков, покупателей и пр.), с другой стороны, сама привлекает 
компании в связанных видах деятельности. Однако, в реальном мире, 
территориальное размещение инертно, поэтому не всегда концентрация 
поставщиком означает соответствующую ей концентрацию 
производителей и покупателей. Вполне возможно дисбалансы. Более того, 
сам баланс, возможно, никогда не достигается.  

Вследствие этого, эффект, возникающий при концентрации фирм в 
одной отрасли, не равнозначен кластерным эффектам, возникающим при 
концентрации фирм во многих связанных друг с другом отраслях85. В этой 
связи, мы далее будет называть эффект, возникающий при концентрации 
фирм в одной отрасли, эффектом локализации, отделяя его от кластерного 
эффекта (при том, что в англоязычной литературе такого различия не 
делается и является традиционным применять термин эффект локализации 
применительно к кластерному эффекту)86.  

Считается, что эффекты кластеризации и урбанизации могут по-
разному влиять на компании в зависимости от вида деятельности. 
Компании, в одних видах деятельности, более подвержены эффектам 
урбанизации, другие – эффектам кластеризации. Существует гипотеза, 
согласно которой, эффект урбанизации более значим для новых 
высокотехнологичных видов деятельности. Данным видам деятельности 
требуется высокодиверсифицированное  городское окружение. В процессе 
взросления отрасли, знания в ней формализуются, технологии 
стандартизируются, а зависимость от новых идей падает. В этой связи, 
стоимость расположения в городе становится неоправданной, а эффект 
кластеризации становится более значимым. Вследствие этого, предприятия 
в зрелых отраслях перемещаются в города меньшие по размеру и более 
специализированные экономически87. 

Попытки эмпирически проверить эту гипотезу дали противоречивый 
результат. С одной стороны, действительно, множество промышленных 
стандартизированных видов деятельности (текстильная промышленность, 
металлургия, автомобильная промышленность, лесоперерабатывающая 

                                                             
85Данные эффекты равнозначны лишь в относительно обособленных видах деятельности, которые не 
нуждаются в локализации связанных с ними отраслей. Речь может идти, например, о концентрации 
специализированных магазинов в городах (часто, такие магазины занимают целые улицы). 
86 Например, Lindqvist G. Disentangling Clusters: Agglomeration and Proximity Effects. Dissertation for the 
Degree of Doctor of Philosophy, Ph.D., Stockholm School of Economics 2009; Martin P., Mayer T. and 
Mayneris F. Spatial concentration and firm-level productivity in France, 2008, CEPR Discussion paper No 6858; 
Henderson V. Marshalls scale economies // Journal of Urban Economics 2003, 53, 1-28; Vorobyev P.V., Kislyak 
N.V., Davidson N.B. Spatial concentration and firm performance in Russia. – Kiev: EERC, 2010. 
87 Duranton G. and Puga D. Nursery cities // American Economic Review 91, 2001, 1454-1477; Neffke F., 
Henning S. M., Boschma R., Lundquist K.-J., Olander L.-O. Who needs agglomeration? Varying agglomeration 
externalities and the industry life cycle // Working Paper. March 2008. Utrecht University, the Netherlands. 
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промышленность) располагаются неравномерно, тяготея к небольшим 
специализированным городам88. А такие виды деятельности, как 
производство дизайнерской одежды, издательская и типографская 
деятельность, финансовые и бизнес услуги, исследовательская 
деятельность, наоборот, располагаются преимущественно в больших 
городах с диверсифицированной экономикой89. Исследования Хендерсона 
с коллегами 1995 года, в общем, подтвердили эту гипотезу90.  

С другой стороны, более новое исследование Хендерсона дало 
противоположный результат: эффекты локализации оказались значимыми 
для высокотехнологичных отраслей, а эффекты урбанизации – для 
отраслей, связанных с машиностроением (machinery industry – corporate 
sector)91. 

Результаты исследования регионов Российской Федерации 
подтверждает данную гипотезу лишь частично. Действительно, можно 
сказать, что высокотехнологичные виды деятельности (например, 
биофармацевтика, информационные технологии, аэрокосмическая 
промышленность и пр.) тяготеют к расположению в регионах, где они 
соседствуют с множеством разных видов деятельности. И наоборот, на 
расположение традиционных промышленных видов деятельности 
(металлургическая промышленность, тяжелое машиностроение, 
автомобильная промышленность и пр.) эффект урбанизации не оказывает 
значимое влияние. Вместе с тем, все из перечисленных видов деятельности 
подвержены влиянию эффекта кластеризации, то есть тяготеют к 
расположению в регионах, в которых представлены связанные с ними 
виды деятельности. Таким образом, несмотря на то, что эффекты 
кластеризации и урбанизации имеют разную природу, они на практике, не 
столько действуют порознь, сколько дополняют друг друга.  

Описанные выше факторы 1-й, 2-й и 3-й природ, включающие 
кластерные эффекты, можно отнести к микроэкономическим причинам, 
определяющим выбор экономическими агентами своего местоположения. 
При этом имплицитно предполагается, что макроэкономические условия, в 
которых существуют фирмы, примерно одинаковы. Под 
макроэкономическими условиями в данном случае понимаются, прежде 

                                                             
88 Black D., Henderson J.V.  Urban Evolution in the US // Journal of Economic Geography, 2003, 3 (4), pp. 343-
372. 
89 Kolko J. Can I get some service here? Information technology. Service industries, and future cities // Mimeo, 
Harvard University, 1999. 
90 Точнее, были обнаружены значимые положительные MAR-эффекты для зрелых отраслей, а также 
значимые положительные MAR-эффекты и Джейкобс-эффекты в отношении новых отраслей (Henderson 
V., Kuncoro A., Turner M.  Industrial Development in Cities // Journal of Political Economy, Vol. 103, No. 5 
(Oct., 1995), pp. 1067-1090). 
91 Henderson J.V. Marshall’s scale economies, Journal of Urban Economics 2003, 53, 1-28 
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всего, налоги92 и, вообще, средняя стоимость легального ведения 
хозяйственной деятельности93; заработные платы работников схожей 
квалификации; уровень цен на основные блага и услуги близкого качества. 
Данные условия практически всегда выровнены в границах одной страны. 
В таком относительно однородном макроэкономическом (включая 
институциональные вопросы) пространстве, на первый план, выходят 
отличия в кластерных и урбанизационных эффектах, присущих 
территориям в рамках этого пространства. Таким образом, если 
анализируется выбор предприятиями местоположения в рамках одной 
страны, то учета микроэкономических условий вполне достаточно. 
Однако, если сравниваются регионы, расположенные в разных странах, то 
с целью определения их относительной привлекательности для 
размещения, необходимо брать в расчет макроэкономические условия. 

Более того, зачастую, именно макроэкономические факторы 
являются определяющими. Например, размещение в России сборочных 
производств иностранных автопроизводителей напрямую связано с 
режимом налогообложения: импорт запчастей гораздо дешевле импорта 
готовых автомобилей. Однако учет кластерных эффектов также не менее 
важен, так как недостаточно положительно решить вопрос о локализации 
производства в той или иной стране; необходимо понять, где именно, в 
каком регионе, в каком муниципалитете данное производство будет 
непосредственно располагаться94.  

Активизация кластерных инициатив и политики в Российской 
Федерации делает необходимой задачу эмпирического исследования 
существующих хозяйственных агломераций: определение их типа (или, 
точнее, положения в координатах, задаваемых идеальными типами), а 
также динамики развития. Очевидно, что накопление фактических данных 
позволит предложить другие распространенные виды хозяйственных 
агломераций в рамках данной типологии и уточнить характеристики уже 
представленных. Это откроет возможности для формулирования целого 
ряда отдельных гипотез (например, оценка связи хозяйственных 
агломераций определенного типа с производительностью, 
рентабельностью, инвестиционной и инновационной активностями 
предприятий). Предположительно, многие образования, которые принято 
называть кластерами, на самом деле представляют собой протокластеры 
того или иного типа. Выделение подлинных кластеров в ряду прочих 
хозяйственных агломераций позволит, наконец, правдоподобно оценить 

                                                             
92Хотя, налоги, в некоторых случаях, могут рассматриваться как микроэкономическое условие. Речь 
идет,  прежде всего, об особых экономических зонах, то есть территориях с особым льготным, 
налоговым режимом. 
93 Сроки регистрации, получения лицензий, разрешений и пр.  
94 Так, концерн Фольцваген выбирал между Калужской и Ярославской областями, принимая решение о 
создании производства в России. 
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реальную роль кластеров в экономическом благосостоянии общества, 
экономическом развитии и формировании инновационной экономики.  

Другой важной задачей будущего является разработка практической 
методики расчета чистого кластерного эффекта. Получение данных о 
чистом кластерном эффекте по регионам и по видам деятельности 
позволит включить внешнюю экономию, влияющую на 
производительность предприятий, в расчеты показателей инвестиционной 
деятельности, связанной с созданием и перемещение, развитием 
производительных сил общества. Предполагается, что учет внешней 
экономии в инвестиционной деятельности позволит увеличить 
эффективность последней, как для государственного, так и для частного 
сектора экономики.  
 

1.2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

КЛАСТЕРА 
 

В настоящее время в глобальной экономике, несмотря на развитую 
транспортную систему, информационных технологий, телекоммуникаций 
и доступных рынков, возрастает роль локальных, местных факторов 
размещения производства. Это связано, в первую очередь, с тем, что 
географическая, культурная и институциональная близость ведет к более 
тесному сотрудничеству, лучшей информированности, доступу к 
специфическим факторам производства и другим преимуществам, 
находящим отражение в росте производительности и 
конкурентоспособности. 

Анализ мировой хозяйственой практики показывает, что наиболее 
экономически эффективным, конкурентоспособным и перспективным 
направлением развития региональной экономики является использование 
кластерного подхода, который в последние годы стал популярным 
иструментом разработки экономической стратегии в странах с высоким 
уровнем конкурентоспособности. 

Основоположником кластерного подхода к определению и 
повышению региональной конкурентоспособности является Майкл 
Портер. По его утверждению, наиболее конкурентоспособные отрасли 
развиваются по принципу кластеров, и поддержка создания кластеров 
увеличивает конкурентоспособность как большей части компаний в 
кластерах, так и экономики в целом.  

Анализируя работы ученых, можно выявить широкий перечень 
характеристик, которыми наделяют кластер. 

Так, М. Портер отмечает важность территориальных границ 
кластера, а также необходимость тесных взаимосвязей между его 
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участниками [7]. 
К. Кетелс говорит о том, что кластерам свойственна динамичность 

развития,  в то же время, допуская и наличие статичных кластеров [5]. 
М.П. Войнаренко определяет кластер пятью основными 

характеристиками [5]:  
1. Инициатива: заключается в том, что авторитетные люди из 

различных сфер (предпринимательство, власть, образование и т.д.) 
способны в результате своего эффективного взаимодействия 
заинтересовать и на практике доказать действенность кластеров как для 
самих их участников, так и для регионов. 

2. Инновации, позволяющие реализовать участникам кластера 
новые возможности в конкурентной борьбе. 

3. Информация: доступность, открытость, обмен знаниями 
внутри кластера, создание баз данных, которые позволят получить 
преимущества в доступе к рынкам ресурсов, сбыта продукции, 
квалифицированной рабочей силы. 

4. Интеграция, предусматривающая использование кластерного 
подхода для сотрудничества фирм на отраслевом и территориальном 
уровнях, при поддержке науки и органов власти. 

5. Интерес – необходимое условие эффективного 
функционирования кластера, поскольку участники должны быть 
заинтересованы во взаимодействии. 

Проанализировав все существующие определения кластеров, можно 
выделить следующие основные характеристики [1]: 

1. Географическая концентрация (близко расположенные фирмы 
привлекают друг друга возможностью экономить на быстром 
экономическом взаимодействии, обмене капиталом и процессах обучения). 

2. Специализация (кластеры концентрируются вокруг 
определенной сферы деятельности, к которой все участники имеют 
отношение). 

3. Множественность экономических агентов (кластеры и их 
деятельность охватывают не только фирмы, входящие в кластер, но и 
общественные организации, академии, институты, способствующие 
кооперации и т.д.). 

4. Конкуренция и сотрудничество (как основные виды 
взаимодействий между компаниями – участниками кластера, которые 
присущи им в равной мере). 

5. Достижения необходимой «критической массы» в размере 
кластера для получения эффективной внутренней динамики развития. 

6. Жизненный цикл кластеров (они рассчитаны на долгосрочную 
перспективу). 

7. Вовлеченность в инновационный процесс (фирмы и 
предприятия, входящие в состав кластера, обычно включены в процессы 
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технологических, продуктовых, рыночных и организационных инноваций). 
Среди предпосылок формирования кластеров можно выделить 

следующие: 
- возможность привлекать к сотрудничеству компании, 

расположенные на территории региона; 
- экономия за счет масштаба производства; 
- низкая стоимость операций; 
- возможность полного доступа к информации; 
- доступность специфических природных ресурсов; 
- обеспечение специализированной рабочей силой; 
- близость к потребительским рынкам; 
- работа нескольких предприятий региона на одного заказчика 

(отрасль). 
В настоящий момент во многих странах используется кластерный 

поход для развития региональной экономики. Так, эксперты Европейской 
комиссии по наблюдению за развитием малых и средних предприятий 
после анализа различных типов кластеров и с помощью исследований М. 
Сторпера [3; 4 с.92] разработали схему развития «идеального» 
регионального кластера, включающего в себя шесть стадий [2]:  

1) образование фирм-пионеров на основе местных специфических 
навыков производства, процесс «спин-офф»;  

2) создание системы поставщиков и специализированного рынка 
рабочей силы;  

3) образование новых организаций (часто правительственных) для 
оказания поддержки фирмам;  

4) привлечение в кластер внешних отечественных, затем и 
иностранных фирм, высококвалифицированной рабочей силы как 
стимулов для организации новых кластерных фирм;  

5) создание неявных активов (знаний) между фирмами, которые 
стимулировали бы диффузию инноваций, информации и знаний;  

6) возможный период упадка кластера из-за исчерпания своего 
инновационного потенциала и закрытости для внешних инноваций [4, с.93-
94].  

Естественно, не все кластеры проходят шесть стадий развития, 
некоторые стадии выпадают, другие стадии, возможно, будут пройдены в 
будущем. 

Создание кластера требует высокого уровня взаимодействия и 
партнерских отношений между фирмами, правительством, 
образовательными учреждениями и общественными организациями. 
Каждая их них может являться важным инстументовм в процессе создания 
кластера и способна эффективно исполнять свои функции и задачи только 
в составе хорошо отлаженного механизма – совокупности 
функциональных элементов в виде отдельных подсистем, наделенных 
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специфическими инструментами, позволяющими реализовать функции 
этого механизма. 

Кластеры имеют различную форму в зависимости от своей глубины 
и сложности, но большинство включается в себя: компании «готового» 
продукта или сервиса, поставщиков специализированных факторов 
производства, комплектующих изделий, механизмов, сервисных услуг; 
финансовые институты; фирмы в сопутствующих отраслях (с каналами 
сбыта или потребителями); производители побочных продуктов; 
специализированные провайдеры инфраструктуры; правительственные и 
другие организации, обеспечивающие специальное обучение, образование, 
поступление информации, проведение исследований и предоставляющие 
техническую поддержку (такие как университеты, структуры повышения 
квалификации, а также агентства, устанавливающие стандарты); 
правительственные структуры, оказывающие существенное влияние на 
кластер. Также, многие кластеры включают предпринимательские 
объединения и другие совместные структуры частного сектора, 
организации по сотрудничеству, поддерживающие участников кластера. 

Разделим условно все вышеперечисленные организации на группы: 
- «базовые» - основные производители товаров или услуг; 
- «поддерживающие» - поставщики оборудования, комплектующих, 

сырья, материалов, сервисных услуг и т.д.; 
- «дополняющие» - финансовые институты, научно-

исследовательские организации, образовательные учреждения, агентства, 
устанавливающие стандарты и т.д.; 

- «вспомогательные» - специализированные провайдеры 
инфраструктуры: информация, консалтинг, маркетинг, логистика и т.д.; 

- «оказывающие  влияние» - правительственные структуры; 
- «родственные» - фирмы в сопутствующих отраслях, производители 

побочных продуктов и т.д. Структура кластера представлена на рис. 1.9. 
На практике, взаимодействие такого большого количества 

независимых организаций возможно лишь при создании объединяющего 
звена, способного создать из всех участников кластера и дополняющих 
организаций единую слаженно функционирующую систему. Таким 
звеном, по мнению автора, должна являться интегрированная 
информационная система (ИИС) кластера. 

В последние десятилетия информация превратилась в настолько 
мощный фактор развития общества, что привела к созданию нового  
информационного  уклада, способствующего внутригосударственной и 
мировой интеграции. Интеграция общественных процессов, происходящая 
на базе информатизации общества, охватывает абсолютно все сферы его 
жизни. Стремительное развитие информационных систем и сетевых 
технологий, разрабатываемых на основе изучения основных свойств 
информации, приводит к тому, что мировое сообщество неуклонно 
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продвигается по пути создания единого информационного пространства 
[6]. 

 
 
 
 

 
 
  
 

Рисунок 1.9  – Структура кластера 
 

Целью создания любой информационной инфраструктуры (ИИ) 
является обеспечение конечному пользователю доступа к 
информационным ресурсам, предоставляемым их владельцами в общее 
пользование. Эти потребности призвана удовлетворить ИИС кластера, 
созданию которой должны предшествовать определение стратегии ее 
развития, технических норм, правил и стандартов. В профиле ИИ следует 
определить унифицированные представления информационных ресурсов 
(по их категориям для разных прикладных областей) и унифицированные 
средства доступа к этим ресурсам, включающие в себя стандарты на 
форматы обмена данными и структуры данных; протоколы обмена 
данными; спецификации требований к программным средствам. 
Предлагается ориентация ИИ на международные стандарты в области 
электронного обмена данными, которые приняты для ряда прикладных 
областей. 

Информационные системы являются средством удовлетворения 
потребностей управления в информации, которое заключается в том, 
чтобы в нужный момент из соответствующих источников получать 
информацию, причем такую, которая должна быть предварительно 
систематизирована и определенным образом обработана.  

Под влиянием факторов внешней среды, таких как возрастающая 
сложность и неопределенность внешнего окружения и ускорение всех 
основных рыночных процессов, а также сложная внутренняя структура 
кластера, скорость принятия решений постоянно возрастает, и при этом, 
хотя время на обработку данных постоянно сокращается, потребность в их 
всестороннем анализе не уменьшается, а, напротив,  становится еще 
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больше. Объединение различных источников информации и установление 
между ними взаимосвязей приводят к созданию информационных систем, 
целями которых являются регулярный сбор данных, их обработка, анализ, 
оценка, распределение и хранение информации внутри кластера. Данные 
системы призваны выполнять две основные задачи: во-первых, 
аккумулировать фактическую информацию, которая служит основой для 
формирования необходимой информации о рынке и, следовательно, для 
принятия эффективных управленческих решений, и управлять этой 
информацией, а во-вторых, создание ИИС позволяет организовать 
внутренние информационные потоки, происходящие при 
функционировании кластера. Схема взаимодействия ИИС кластера 
внешней и внутренней средой представлена на рисунке 1.10.  

Современные информационные системы часто выступают как 
интегрированные системы, это означает, что отдельные подсистемы и 
процедуры логически связаны между собой, в результате становится 
возможным применение одних и тех же данных для различных целей.  

Координирующий центр кластера имеет решающее значение для 
успеха и устойчивости кластеров. Чтобы привлечь предприятия в кластер и 
удержать участников в долгосрочной перспективе управлению кластера 
необходимо успешно разрабатывать и предлагать услуги, которые 
учитывают потребности и специализацию каждого предприятия, 
входящего в структуру. В связи с этим, управление кластером требует 
интенсивной и творческой ориентации на клиента, при этом наиболее 
важными клиентами кластера являются сами предприятия. Чем раньше и 
более конкретные выгоды  получат участники, тем большая будет 
привлекательность кластера. 

Предприятия должны чувствовать с самого начала, что они 
находятся в центре внимания политики ориентации на клиента, и могут 
достичь конкретных конкурентных преимуществ и дополнительных выгод 
от кластера, например, увеличение продаж, повышение 
производительности и улучшение качества продукции. 

Формирование ИИС кластера имеет ряд положительных эффектов, 
представленных в таблице 1.5 

71



 

72 
 

 

  
Рисунок 1.10 – Схема взаимодействия ИИС с внутренней и внешней 

средой  
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Таблица 1.5 – Внутренние эффекты от создания ИИС кластера 
Название и описание эффекта Характеристика эффекта 

Синергетический эффект 
(усиление положительных 
проявлений работы 
интегрированной структуры 
или появление качественно 
новых функциональных 
свойств 

Тесное взаимодействие участников 
кластера и создание информационной 
системы ведет к образованию единого 
информационного пространства, 
улучшает инновационную активность 
предприятий, оперативность принятия 
решений, снижается риск присутствия 
«человеческого фактора», повышается 
эффективность деятельности конкретных 
предприятий участников кластера. 

Эффект охвата 
(характеризуется скоростью 
распространения нового 
фактора производства между 
участниками кластера при 
минимизации трансакционных 
издержек) 

Инновации технологии производства 
будут быстро распространяться между 
участниками кластера 

Эффект снижения 
трансакционных издержек 
(избежание издержек обмена, 
возникающих из-за 
несовершенства рынка 

Взаимодействие между участниками 
кластера через информационную 
систему существенно увеличивает 
безопасность и снижает трансакционные 
издержки. 

Гибкость (характеризуется 
скоростью реакции на 
изменения требований рынка) 

Владея актуальной информацией о 
внутренней и внешней среде кластера и 
имея возможность оперативного 
взаимодействия, участники кластера 
быстрее реагируют на рыночные 
изменения. 

Повышение стабильности 
предприятий – участников и 
устойчивости позиций на рынке 

Наиболее важный эффект с точки зрения 
устойчивости и повышения 
конкурентоспособности предприятий – 
является результатом действия всего 
кластера. 

 
Подводя итог отметим, что кластерные структуры лучше, чем 

отдельные предприятия, используют важные связи, взаимодополняемость 
отраслей, распространение технологий, опыта, информации, маркетинг, а 
также осознают нужды потребителей, пронизывающие фирмы и отрасли. 
Такие связи являются основополагающими в конкурентной борьбе, 
увеличении производительности и особенно в определении направлений и 
интенсивности организации нового бизнеса и внедрения инноваций. 
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Преимуществами кластерной организации бизнес-структур региона 
являются: 

- согласование со степенью и характером конкуренции отрасли; 
- ускорение НИОКР одними участниками и внедрение этих новшеств 

другими (большее распространение инновационных технологий); 
- свободный обмен информацией между участниками кластера; 
 - взаимосвязи внутри кластера, стимулирующие поиск новых путей 

достижения конкурентных преимуществ; 
 - более детальный и качественный маркетинг; 
 -цепная передача преимуществ высокой конкурентоспособности от 

«ядра» кластера к предприятиям участникам; 
 - возможность роста конкурентоспособности «снизу-вверх» 

(предприятия участники кластера «требуют»  от поставщиков 
полуфабрикаты все более высокого качества); 

Для обеспечения конкурентоспособности кластера необходимо 
создание интегрированной информационной системы, обеспечивающее 
устойчивое кооперирование отраслей кластера, а также развитие 
информационных и маркетинговых связей между предприятиями кластера 
на основе современных технологий, формирование в рамках 
межрегиональной экономической интеграции недостающих звеньев 
цепочки создания стоимости, общих стандартов производства, поставок и 
управления, активное развитие кластерных брендов.  

Кластерный подход дает предприятиям преимущество над более 
изолированными конкурентами. Он открывает доступ к большему 
количеству поставщиков и услугам поддержки, адаптированных к 
требованиям потребителей, к опытным и высококвалифицированным 
работникам, к передаче знаний и навыков, происходящей на встречах при 
обсуждении бизнеса, а так же снижением ряда издержек за счет создания 
общего информационного пространства. Тем самым позволяя компаниям 
фокусироваться на том, что они знают и делают лучше всего, и не делать 
то, что они не могут сделать наилучшим образом. При этом компании 
также выигрывают от синергии. Функционируя как система, они могут 
использовать ресурсы более эффективно и совместно производить больше, 
чем составляет сумма их индивидуальных результатов. 

Использование ИИС кластера способствует накоплению обширных 
сведений по маркетингу, новым концепциям в обслуживании, прогрессу в 
науке, технологиям и другим специализированным видам  информации, 
доступ к которым является одним из важнейших преимуществ 
функционирования внутри кластера. К тому же ИИС становится мощным 
инструментом для обратной связи с потребителями, что позволяет 
участникам кластера быстро реагировать на рыночные изменения и 
принимать правильные управленческие решения. 
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1.3 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНЫХ 

СИСТЕМ 
 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства является важнейшей 
сферой социально-экономической структуры общества. Качество ее 
функционирования определяет уровень жизни населения. 

Вопросы реформирования и развития сферы жилищно-
коммунального хозяйства в современных экономических реалиях являются 
весьма актуальными и неоднозначными. Несмотря на то, что данный 
процесс идет с 1991 г. до сих пор не выработаны эффективные механизмы 
построения системы предприятий сферы жилищно-коммунального 
хозяйства.  

Наиболее остро выражены проблемы неэффективной системы 
управления, низкая инновационно-инвестиционная привлекательность 
предприятий сферы, высокая степень износа основных фондов. При этом в 
сфере начинают формироваться конкурентные отношения, хотя по-
прежнему это одна из самых монополизированных сфер экономики. В 
подобных условиях необходимо внедрение новых технологий управления 
региональным развитием, адаптированные и основанные на знаниях и 
последних достижениях экономических и управленческих наук. 
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Необходимость реформирования управления сферы жилищно-
коммунального хозяйства и повышения ее инвестиционной 
привлекательности вызвана тем, что действующая система и 
экономический механизм ее функционирования пришли в противоречие с 
проводимой экономической реформой, направленной на становление и 
укрепление рыночных отношений. 

Одним из наиболее эффективных механизмов развития на 
сегодняшний день является стратегическое развитие на основе кластерных 
систем, позволяющих рационально сочетать преимущества и возможности 
вертикальной интеграции и конкуренции. В центре подобных систем 
находится несколько крупных компаний, сохраняющих конкурентные 
отношения между собой; способствующие работе множества малых 
предприятий и фирм. 

В настоящее время существует следующая типология кластеров, на 
комбинации которых базируется выбор той или иной стратегии развития: 

 географический тип – построение пространственных кластеров 
экономической активности – от местных до глобальных; 

 горизонтальный тип – несколько отраслей могут входить в 
более крупный кластер (например, система мегакластеров в экономике 
Нидерландов); 

 вертикальный тип – в кластерной системе могут 
присутствовать смежные этапы производственного процесса в 
строительном комплексе. При этом важно, кто именно из участников сети 
является инициатором и конечным исполнителем инноваций; 

 латеральный тип – в кластерную систему объединяются разные 
секторы, которые могут обеспечить экономию за счет эффекта масштаба, 
что приводит к новым комбинациям; 

 технологический тип – совокупность отраслей, пользующихся 
одной и той же технологией; 

Кластерная форма организации, основанная на концентрации 
соперников, их поставщиков и покупателей, способствует росту 
эффективной специализации производства и созданию особой 
инновационной формы - совокупного инновационного продукта [1] . 

При объединении предприятий на базе вертикальной интеграции в 
кластер формируется не спонтанная концентрация разнообразных 
технологических и научных изобретений, а определенная система 
распространения новых знаний и технологий. Важнейшее условие 
эффективной трансформации научных изобретений в инновации, а 
инноваций - в конкурентные преимущества – это формирование сети 
устойчивых связей между всеми участниками кластера [1]. 

Выстраивание стратегического развития сферы жилищно-
коммунального хозяйства на основе кластерных систем способствует 
ускоренной консолидации имеющегося в регионе научно-технического, 
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образовательного и ресурсного потенциалов, что позволит стимулировать 
инновационную деятельность, создать конкурентную среду, повысить 
качество управления и улучшить кадровое обеспечение [4]. 

Объектом управления в кластерных системах сферы жилищно-
коммунального хозяйства является региональная сфера ЖКХ как 
экономический кластер - основных производителей, специализированных 
поставщиков, потребителей, элементов инфраструктуры, 
исследовательских институтов. 

Данный подход подразумевает учет положительных синергетических 
эффектов региональной агломерации, сетевых эффектов, диффузию 
знаний и умений за счет миграции персонала и выделения бизнеса, 
отсутствие границ между секторами и видами деятельности, рассмотрение 
их во взаимосвязи [1].  

В мировом опыте можно выделить два основных подхода к 
формированию кластеров [3]: 

1. Классический подход предложен в 80-90-е гг. М. Портером и 
основан на самоорганизации экономических агентов в рамках механизмов 
«свободного рынка». Использование подобных механизмов не 
предполагает прямого государственного вмешательства и/или поддержки. 

2. Современный европейский подход, называемый «полюса 
конкурентоспособности» основан на партнерстве бизнеса, центральных и 
местных властей.  

Согласно Портеру «правительство страны должно ориентироваться 
на усиление, развитие и совершенствование всех кластеров, в то время как 
общая экономическая ситуация выступает определяющим фактором для 
конкурентоспособности». 

На сегодняшний день применение кластерных систем при развитии 
сферы жилищно-коммунального хозяйства занимает одно из ключевых 
мест в стратегиях социально-экономического развития ряда субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований.  

На федеральном уровне сформирован ряд механизмов, позволяющих 
обеспечить гибкое финансирование мероприятий по развитию кластеров. 

Так, в соответствии с Правилами предоставления средств 
федерального бюджета, предусмотренных на государственную поддержку 
малого предпринимательства, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2005 г. №249, на 
конкурсной основе осуществляется предоставление субсидий субъектам 
Российской Федерации.  

Оказание государственной поддержки на организационном уровне 
участникам кластеров при реализации ряда мероприятий: 

1. Формирование специализированной организации развития 
кластера, обеспечивающей координацию деятельности его участников, 
несущей ответственность за соответствующее информационное 
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обеспечение участников кластера по вопросам его развития, потенциала и 
возможных путей повышения эффективности функционирования. При 
этом необходимо обеспечение единого подхода формирования договорных 
взаимоотношений между участниками кластера и организацией развития 
кластера, что обеспечит гарантии соблюдения интересов участников 
кластера.  

Одной из возможных форм управления кластером является создание 
координационного совета, в состав которого включаются представители 
участников кластера, профильных органов государственной власти, в том 
числе федеральных при выполнении мероприятий федеральных целевых 
программ, представители научных и образовательных учреждений, а также 
отдельные специалисты, имеющие непосредственное отношение к 
функционированию кластера. К обязательным функциям 
координационного совета должны быть отнесены функции по 
определению целевых показателей развития кластера, оценка 
промежуточных результатов в соответствии с целевыми показателями, 
принятие решений о соответствии фармацевтических организаций 
требованиям к участнику кластера. Также координационный совет может 
принимать решения по мерам поддержки участников кластера, по 
реализации инвестиционных и исследовательских проектов и пр. Помимо 
указанного координационного совета целесообразно рассматривать 
наличие постоянно действующего координационного органа, 
выполняющего непосредственные функции по администрированию 
мероприятий в рамках кластера [2]. 

1. Формирование стратегии развития кластера. 
2. Формирование эффективного информационного пространства 

кластера.  
3. Реализация мер по стимулированию сотрудничества между 

участниками кластера (организация конференций, семинаров, рабочих 
групп, создание специализированных интернет-ресурсов и электронных 
списков рассылки) [2]. 

В качестве механизмов государственной поддержки для активизации 
развития кластерных систем могут выступать: 

1. Налоговые льготы. Для реализации данного механизма 
необходимо формирование особых экономических зон, в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2005 N 116- ФЗ "Об особых экономических 
зонах", согласно которому кластером признается совокупность ОЭЗ одного 
или нескольких типов, которая определяется Правительством РФ и 
управление которой осуществляется одной управляющей компанией. 

При этом субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования имеют право на установление льгот по уплате соответственно 
региональных и местных налогов и сборов, а также ставки налога на 
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прибыль, в части подлежащей уплате в бюджет субъекта Российской 
Федерации. [2] 

2. Снижение административных барьеров. 
3. Финансовая поддержка через предоставление субсидий на 

конкурсной основе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
27 февраля 2009 г. №178 «О распределении и предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства». 

4. Софинансирование переподготовки и повышения 
квалификации управляющего персонала предприятий кластера за счет 
средств бюджета в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 
февраля 2011 г. N 61 "О Федеральной целевой программе развития 
образования на 2011 - 2015 годы". 

Конечно, формирование кластера в регионе с нуля практически 
невозможно, первоначально необходимо формирование 
взаимоинтеграционных структур в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Наиболее простой для внедрения формой которого является 
Вероятно, кластеризация региональной экономики будет проходить ряд 
создание некоммерческих партнерств - саморегулируемых организаций. 
Создание СРО в сфере ЖКХ позволит запустить механизм регулирования, 
координации и контроля деятельности многочисленных участников сферы. 
При этом СРО в дальнейшем может играть роль кластерообразующего 
предприятия, инновационно-инвестиционного центра развития сферы 
жилищно-коммунального хозяйства. 

В настоящее время саморегулируемые организации в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства — это одна из наиболее современных 
и практически целесообразных форм предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, способствующая не только повышению 
эффективности деятельности данной сферы, но и совершенствованию 
системы управления жилищным фондом [4]. 

В региональный кластер ЖКХ должны входить предприятия, 
покрывающие все этапы процесса оказания жилищно-коммунальных 
услуг:[8] 

 предприятия, обеспечивающие коммунальными ресурсами 
(предприятия теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения),  

 обслуживающие организации (жилищно-эксплуатационные, 
ремонтно-строительные предприятия, саночистки, благоустройства, 
предприятия по транспортному, коммунально-бытовому, сервисному 
обслуживанию и др.),  

 управляющие организации в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства – управляющие компании, товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные кооперативы; 
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 предприятия и организации, с которыми они сотрудничают: 
кредитные организации – банки, инвестиционные, залоговые, гарантийные 
фонды и т.п., страховые компании, университеты, информационно – 
консультационные центры, центр инновационных технологий, центр 
научно – технических и научных разработок, центр проектирования и 
создания автоматизированных систем управления, центр сертификации и 
переподготовки кадров и др.  

Предприятия и организации, входящие в региональный кластер 
сферы жилищно-коммунального хозяйства, взаимодействуют с 
законодательными и исполнительными органами власти [8]. 

При этом важно разграничить ключевые компоненты кластера сферы 
жилищно-коммунального хозяйства, образующие материальную, 
экономическую, финансово-инвестиционную, институциональную и 
социальную основы его функционирования: 

 Материальной основой кластера сферы жилищно-
коммунального хозяйства является жилищный фонд региона и объекты его 
инфраструктуры.  

 Экономической основой являются взаимозависимые и в то же 
время автономные предприятия социальной и производственной сферы, 
поддерживающие нормальную эксплуатацию жилых зданий 
(промышленные, ремонтно-строительные и эксплуатационные 
предприятия по обслуживанию жилых домов, инженерных сетей и 
коммунального оборудования). 

 Финансово-инвестиционная основа кластера формируется в 
результате деятельности инвестиционных фондов, банков и других 
специализированных финансовых структур.  

 Институциональная основа кластера образуется деятельностью 
государственных, муниципальных и других организаций, 
заинтересованных в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства 
региона.  

 Социальной основой кластера в сфере жилищно-
коммунального хозяйства являются профессиональные союзы, ассоциации, 
общественные организации собственников жилья и потребителей 
коммунальных услуг. 

Во многих регионах в сере жилищно-коммунального хозяйства уже 
присутствуют эти участники, однако между ними не выстроена система 
взаимоинтеграции или координации, что в большинстве случаев приводит 
к острой нехватке инвестиционных ресурсов, в частности для внедрения 
инновационных технологий и проведения модернизации.  

Кластеры не могут создаваться в результате механического 
соединения жилищного фонда, предприятий сферы жилищно-
коммунального хозяйства и сопряженных отраслей. Образование 
кластеров в сфере жилищно-коммунального хозяйства на региональном 
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уровне следует рассматривать как систему, целями создания которой 
являются качественное удовлетворение потребностей населения и 
развитие саморегулирования хозяйственной деятельностью. 
Формирование кластеров в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
ориентировано на интеграцию социально-экономических интересов всех 
ее хозяйственных субъектов и способно обеспечить решение целого ряда 
стратегических задач, остановить деградацию и сделать сферу жилищно-
коммунального хозяйства высокоэффективной отраслью. Для этого 
необходимо проведение единой ценовой и тарифной политики на рынке 
жилищно-коммунальных услуг, увеличение объемов и повышение 
качества их производства, усиление предпринимательской и социальной 
ответственности, укрепление финансовой дисциплины всех хозяйственных 
субъектов, внедрение инновационных технологий и создание условий для 
привлечения инвестиций [4]. 

Предприятия, работающие в рамках одной кластерной системы, 
имеют взаимосвязанную стратегию развития, определяемую не только 
экономическими аспектами (инвестирование, финансирование и т.д.), но и 
организационными аспектами, которые предприятия сферы жилищно-
коммунального хозяйства используют для реагирования на изменения во 
внешней среде своей деятельности. В кластерной системе сочетаются 
элементы рынка и иерархической координации действий, кооперационные, 
информационные и имущественные связи. 

Предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства, входящие в 
кластер, имеют более полную и ритмичную загрузку производственных 
мощностей и, как следствие, увеличение общего объема производства в 
регионе, получают устойчивых партнеров, с которыми согласованы 
принципы ценообразования. Рынки сбыта становятся предсказуемыми. 
Это, в свою очередь, позволяет планировать объемы выпускаемой 
продукции, ведет к финансовой устойчивости целой группы предприятий и 
организаций, ориентированных на определенный сегмент рынка, так как в 
кластере обеспечивается прозрачность вклада каждого предприятия в 
стоимость конечного продукта, каждое из входящих в него предприятий 
становится понятным для инвестора, т. е. удовлетворяет условиям 
инвестиционной привлекательности [5]. 

В основе кластера в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
должно находится одно или несколько крупных предприятий, 
представляющих собой кластерообразующие предприятия. 

Кластерообразующее предприятие разрабатывает стратегию 
развития кластера сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также 
организационно-экономические механизмы реализации стратегии, 
разрабатывает концепции и комплексные проекты стратегических 
направлений развития кластера сферы ЖКХ, занимается вопросами 
инновационного развития и организации инвестопроводящих цепочек 
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кластера, выполняет функции оперативного управления деятельностью, в 
том числе осуществляет регулирование, координацию, контроль 
деятельности предприятий, организаций, входящих в состав кластера, на 
основе разработанных стандартов в виде регламентов бизнес-процессов 
деятельности. 

На рис. 1.11  приведена примерная схема взаимодействия участников 
кластера. 
 

Управление региона по жилищно-коммунальному хозяйству 

Организация развития кластера

Коммунальные 
предприятия 
(предприятия 

теплоснабжения, 
электроснабжения, 

водоснабжения, 
газоснабжения и 

т.д.)

Обслуживающие 
предприятия 
(жилищно-

эксплуатационные, 
ремонтно-

строительные 
предприятия, 

предприятия по 
благоустройству 
территрий, и т.д.)

Управляющие 
организации в 

сфере ЖКХ 
(Управляющие 

компании, ТСЖ, 
ЖСК и т.д.)

Кредитные 
организации, 

страховые 
компании, 

университеты, 
информационно –
консультационные 

центры и т.д.

 
Рисунок  1.11 – Схема взаимодействия участников кластера в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства 
 

В соответствии с требованиями рынка жилищно-коммунальных 
услуг можно выделить следующие этапы развития кластера сферы 
жилищно-коммунальных услуг:  

- этап децентрализации (формирование качества жилищно-
коммунальных услуг);  

- приватизационный этап (обеспечение качества жилищно-
коммунальных услуг);  

- социальный этап (контроль качества жилищно-коммунальных 
услуг);  

- институционально-программный этап (программно-целевое 
управление качеством жилищно-коммунальных услуг);  

- институционально-кластерный этап (разработка и внедрение 
систем качества сферы жилищно-коммунального хозяйства). 

Главной целью формирования кластера является повышение 
конкурентоспособности услуг предприятий сферы жилищно-
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коммунального хозяйства и содействие экономическому развитию 
региона. 

Основные принципы кластера в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства: 

- Формирование единого информационного пространства, 
- Совершенствование процессов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, 
- Формирование общей политики кластера, 
- Повышение профессионального уровня персонала. 
Преимущества применения кластерных систем очевидны и их можно 

определить как тренды для дальнейшего развития и повышения 
эффективности деятельности предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства: [5] 

- объединение ресурсов на основе региональных механизмов для 
внедрения современных технологий в жилищно-коммунальное хозяйство; 

- разработка и внедрение информационно-технических систем и их 
использование в рамках единого информационного пространства; 

- совместная подготовка для жилищно-коммунального хозяйства 
кадров всех уровней; 

- сотрудничество с зарубежными предприятиями по обмену 
передовым опытом и новейшими достижениями в отрасли и др. 

Базовым принципом внутри кластерной организации деятельности 
основных предприятий кластера представляется процессный подход к 
управлению [8]. 

Суть процессного подхода к управлению заключается в выделении 
на предприятии сети процессов и управлении этими процессами для 
достижения максимальной эффективности деятельности предприятия. 

Для формирования кластера жилищно-коммунального хозяйства на 
основе процессного подхода к управлению необходимо последовательно 
реализовать следующие этапы: [8] 

1. Создание процессных моделей деятельности предприятий 
составляющих ядро потенциального кластера. Оптимизация основного 
бизнес-процесса кластера. 

2. Создание и оптимизация моделей обеспечивающих бизнес-
процессов на основе аутсорсинга основного бизнес-процесса кластера. 

3. Интеграция моделей основных и вспомогательных процессов 
кластера на основе интерфейсов бизнес-процессов моделей деятельности 
предприятий кластера. Оптимизация интегрированной модели бизнес-
процессов кластера. 

4. Создание принципиальной организационно-функциональной 
модели кластера, соответствующей процессной модели. 
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5. Разработка, адаптация, внедрение информационных систем 
поддержки управления бизнес-процессами предприятий кластера на 
основе сервисно–ориентированной архитектуры. 

6. Создание интегрированной системы информационной 
поддержки функционирования кластера. 

7. Оптимизация системы процессных моделей деятельности 
предприятий кластера, системы информационной поддержки управления 
бизнес-процессами предприятий кластера, в целом функционирования 
кластера (задача непрерывного развития). 

Одной из основных проблем стратегического развития сферы 
жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе является низкая 
инновационно-инвестиционная привлекательность предприятий сферы, и 
как следствие недостаток инвестиционных ресурсов на реализацию 
инновационных проектов. Формирование кластеров во многом 
способствует решению этой проблемы, для чего в регионе в рамках 
кластера необходимо создание инвестиционного центра, способствующего 
привлечению инвесторов к инновационным проектам сферы жилищно-
коммунального хозяйства и ее модернизации, что в свою очередь 
обеспечит увеличение количества и качества оказываемых жилищно-
коммунальных услуг и рост уровня жизни населения. 

Формирование инвестиционного центра осуществляется по 
следующим этапам: [4] 

1. Подписание инвестиционного соглашения между регионом и 
хозяйствующими субъектами о модернизации сферы жилищно-
коммунального хозяйства и создание управляющей компании; 

2. Проведение технико-экономического аудита всех предприятий 
региональной сферы жилищно-коммунального хозяйства и выявление 
подлежащих реконструкции (модернизации); 

3. Передача объектов сферы жилищно-коммунального хозяйства 
в аренду управляющей компании; 

4. Заключение соглашения с обязательным согласованием уровня 
тарифов и ответственности муниципальной и региональной власти 
региона; 

5. Привлечение финансовых ресурсов и размещение заказов на 
проектирование, строительство, реконструкцию предприятий сферы 
жилищно-коммунального хозяйства региона; 

6. Обеспечение эффективного управления и возврата 
инвестированных ресурсов. 

Объединение предприятий сферы жилищно-коммунального 
хозяйства в кластеры позволит получить следующие положительные 
эффекты: [6] 

1. Увеличение масштабов и расширение области деятельности. 
Выгодным результатом сотрудничества предприятий сферы жилищно-
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коммунального хозяйства, работающих на одном сегменте рынка и 
связанных технологической цепью, является обмен информацией о 
потребителях, способствующих расширению клиентской базы и росту 
масштабов производства. Кроме того, сотрудничающие предприятия 
сферы жилищно-коммунального хозяйства имеют возможность 
использовать навыки, приемы и технологии друг друга, следовательно, 
возможности фирмы могут быть значительно увеличены, если удается 
достичь синергии между различными технологическими культурами. 

2. Разделение издержек и рисков. В настоящее время затраты на 
проведение исследований и внедрение инноваций растут достаточно 
быстро и выходят за пределы возможностей одного предприятия. 
Сотрудничество в рамках такого объединения может помочь разделить 
высокие затраты и риски инноваций между участниками. 

3. Повышение адаптации к меняющимся условиям. 
Сотрудничество в рамках кластера повышает возможности каждого 
предприятия получать информацию о новых технологиях, методах 
создания новых технологий и о том, как технологии могут влиять на 
существующий бизнес. Многие важные технологические явления 
достаточно сложны для восприятия персоналом предприятий и 
предполагают при этом овладение широким диапазоном научных и 
коммерческих знаний. Близкая интеграция между ними помогает 
преодолевать эти проблемы за счет дополнения и специализации друг 
друга, что может помочь предприятиям в адаптации к новым условиям. 

4. Гибкость и эффективность. Определяя накладные расходы и 
планируемые объемы производства, субъект сферы жилищно-
коммунального хозяйства (или несколько), интегрированный в кластер, 
иногда сталкивается с необходимостью быстрого перераспределения 
свободных средств. Эту возможность может предоставить образованная 
вокруг него (них) сеть предприятий (поставщики, посредники 
дистрибьюторы и т. д.). Кластеры также облегчают взаимодействие между 
большими и малыми фирмами, увязывая ресурсные преимущества первых 
с поведенческими преимуществами или творческими возможностями 
последних.  

5. Увеличение скорости принятия решений. В рамках кластера 
можно объединить ресурсы, соответствующие решению определенной 
проблемы и тем самым ускорить процесс ее разрешения. С другой 
стороны, это может быть затруднительно для одной фирмы. Например, 
быстрое занятие определенной ниши рынка может зависеть от надежности 
внешних поставщиков.  

6. Эффективность и привлечение инвестиций. В рамках кластера, 
интернационализация положительных достижений через сотрудничество 
может привести к повышению эффективности и увеличению общих 
расходов. В случае кластера эти преимущества усиливаются за счет 
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включения в число его участников организаций из разных областей 
знаний, а также за счет более тесной взаимозависимости и связей между 
ними.  

Таким образом, стратегическое развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства на основе кластерных систем может обеспечить 
выход сферы из кризисного состояния, и переход ее из дотационной сферы 
национальной экономики в высоко прибыльную сферу, обладающую 
высокой инновационно-инвестиционной привлекательностью, и 
эффективностью функционирования, и как следствие более высокий 
уровень жизни населения, что также способствуют развитию остальных 
сфер национальной экономики. 
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2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

2.1 ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ КЛАСТЕРАМИ 

 
 

Методический подход к разработке программы работ  
Центра кластерного развития Томской области 

 
Реализация кластерной политики в регионе предопределяет 

необходимость согласования целей развития отдельных кластеров и его 
участников с целями социально-экономического развития региона, 
обеспечения координационного управления кластерами и реализацией 
совместных кластерных проектов. Инструментом решения названных 
задач может стать программный подход, который является эффективным 
инструментом управления социальными и экономическими процессами в 
регионе поскольку позволяет реализовать потребность в осуществлении 
интеграционных процессов в экономике любого уровня [4], что особенно 
важно при осуществлении кластерных инициатив. Использование 
программного подхода в реализации региональной кластерной политики 
предполагает изучение  его теоретических основ и практики применения в 
отдельном регионе.  

Одним из первых в России регионов, начавших в 2005 г. изучение и 
использование кластерного подхода в управлении региональным 
развитием является Томская область. В 2010 г. Томская область выиграла 
конкурс Минэкономразвития РФ на получение субсидии для создания 
Центра кластерного развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства [3]. Центр кластерного развития Томской области 
(далее – Центр) создан с целью содействия принятию решений и 
координации производственных проектов, обеспечивающих развитие 
инновационных территориальных кластеров субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

В 2011 и 2012 гг. Центром разработаны и реализованы 
среднесрочные программы работ направленные на выполнение целей 
кластерной политики Администрации Томской области. Разработка 
программы на каждый год  осуществлялась с использованием 
общеизвестных методологических принципов программно-целевого 
управления и реализована по логической схеме «цели-пути–способы–
средства» (рис. 2.1). 
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Структурными элементами программы являются: 
 цели и задачи (функции) Центра (в соответствии с Приказами 

Минэкономразвития РФ «О мерах по реализации мероприятий по 
государственной поддержке малого и среднего предпринимательства» в 
2010, 2011 и 2012 гг.); 

 перечень направлений и мероприятия по каждому из них; 
 перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по каждому 

мероприятию; 
 ресурсное обеспечение (смета расходования субсидий) с 

указанием структуры финансирования; 
 показатели деятельности Центра, отражающие результаты 

выполнения работ (оказания услуг); 
 частные технические задания, календарный план работ Центра на 

текущий период (Приложение к программе). 
Направление программы – это область (сфера) деятельности Центра 

на текущий период. Мероприятие программы – это совокупность действий 
(работ), направленных на реализацию направления. Работа программы – 
это действие Центра в рамках отдельного мероприятии программы.  

По каждому направлению определены стоимость, сроки выполнения 
и основные результаты. Эти характеристики по каждому из направлений 
позволили вести дальнейшую детальную проработку действий, 
формировать требования и ставить задачи для их реализации. Требования 
к выполнению отдельных работ программы (цель, содержание, сроки, 
форма отчетности и т.д.) отражены в проектах частных технических 
заданий, которые уточняются при заключении договоров на выполнение 
работ.   

При подготовке календарного плана работ Центра учтены: 
своевременность и логичная последовательность проведения мероприятий 
и выполнения работ; их ресурсное обеспечение; оптимальность структуры 
по направлениям программы; векторная направленность на достижение 
целей и результатов деятельности Центра. 

Одним из основных элементов программы являются показатели 
результативности. Для оценки деятельности Центра в текущем периоде (по 
Соглашению между Минэкономразвития РФ и Администрацией Томской 
области [4]) используется два целевых показателя:  

 количество новых рабочих мест, созданных в результате 
деятельности кластеров. 

 количество малых и средних предприятий, вошедших в состав 
кластера. 

Данные показатели характеризуют конечный результат 
функционирования кластеров. Однако для их достижения необходимо, во-
первых, выполнение промежуточных результатов участниками кластеров 
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(подготовка и реализация кластерных проектов, привлечение 
инвестиционных ресурсов, продвижение продукции и услуг, создание и 
модернизация высокотехнологичных производств и др.), во-вторых, 
выполнение Центром комплекса работ для участников кластера 
(повышение квалификации, информационная и методическая поддержка, 
консалтинг и др.). Выполнение данных работ является необходимым 
условием развития кластеров и реализации кластерных проектов, 
обеспечивающих создание новых рабочих мест. В связи с этим, в 
программе определены дополнительные результаты деятельности Центра 
(помимо показателей названных выше), достижение которых можно 
оценивать с использованием количественных данных. Перечень 
показателей зависит от целей и задач программы работ на период. 
Например, в 2012 г. определены следующие планируемые результаты 
деятельности Центра:  

1. Развитие сформированных кластеров (Критерий оценки: 
количество кластеров, ед.). 

2. Организационно-правовое оформление и создание новых 
кластеров (количество кластеров, ед.). 

3. Сформированные и реализуемые кластерные проекты95 для 
создания и развития высокотехнологичных производств (количество 
проектов, ед.). 

4. Создание и модернизация высокотехнологичных производств 
малого и среднего предпринимательства (количество производств, ед.). 

5. Привлеченные инвестиции под инновационные проекты по 
созданию и развитию высокотехнологичных производств (реализуются как 
кластерные проекты) (объем инвестиций, млн. руб.). 

6. Выполненные маркетинговые исследования по изучению 
отечественных и зарубежных рынков для сбыта продукции (услуг) 
высокотехнологичных производств (количество исследований, ед.). 

7. Повышение квалификации управленческого персонала 
(проведенные семинары (количество семинаров, ед.) и тренинги 
(количество тренингов, ед.), информационно-методические материалы 
(количество, ед.) и учебные пособия (количество пособий, ед.), количество 
лиц, повысивших квалификацию (количество, человек). 

8. Совершенствование схем управления кластерами (количество 
кластеров, ед.). 

9. Модернизация и сопровождение интернет-портала и внутри-
корпоративной системы Центра, сайтов кластеров (количество сайтов, 
ед.). 
                                                             
95 Кластерный проект – комплекс совместных мероприятий участников кластера, 
направленных на развитие кластера за счет осуществления инвестиций, выполнения 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 
реализации иных форм сотрудничества. 
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10. Разработка, модернизация и реализация совместных кластерных 
проектов96 Центра (начаты в 2011 г.) (количество проектов, ед.). 

В рамках разработки программы также подготовлена пояснительная 
записка которая содержит описание текущего состояния и перспектив 
развития кластеров Томской области, направлений реализации 
федеральной и региональной кластерной политики, механизмов 
государственной поддержки кластерных инициатив и другие вопросы. 

Условием  выполнения поставленных в целей и задач является 
формирование и использование организационного механизма ее 
реализации и контроль. При этом способ реализации программы и 
формирование комплекса действий по ее осуществлению должен 
обеспечить выбор наилучшего, наиболее эффективного пути достижения 
целей.  

Реализация и координация работ программы предполагает 
выполнение Центром следующих задач:  

 подготовка договоров на выполнение работ (с участниками 
кластеров и другими организациями);  

 уточнение проектов технических заданий на выполнение работ; 
 актуализация программы (1 раз в квартал); 
 предоставление программы участникам кластеров (презентация 

на обучающих семинарах, собраниях участников кластера и других 
мероприятиях; электронная рассылка (по запросу), размещение во 
внутрикорпоративной системе Центра);  

 подготовка справочной информации и отчетов для федеральных и 
региональных органов власти;  

 сбор информации от участников о результатах выполнения работ; 
 подготовка отзывов на выполненные работы; 
 подготовка итогового отчета о реализации программы в текущем 

периоде. 
В сформированной Центром системе управления программой 

важным элементом является научно-методическое руководство ее 
реализацией. Необходимость такого руководства обусловлена 
многосторонностью механизма создания и развития кластеров, 
несовместимого с использованием каких-либо однозначных методов – 
либо формальных, либо неформальных. При реализации программы 
необходимо исходить из сочетания научных методов и принципов 

                                                             
96 Совместный кластерный проект – совокупность мероприятий, реализуемых под 
руководством Центра кластерного развития участниками нескольких кластеров и 
других организаций (предприятий) в общих целях. Организационно-правовые формы, 
ресурсное обеспечение, схема управления и другие аспекты определяются при 
осуществлении конкретного проекта и должны соответствовать существующему 
законодательству РФ.  
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формирования кластерных структур с экспертно-аналитической работой, 
изучением отечественного и зарубежного опыта. Обязательным также 
является конструктивное взаимодействие специалистов Центра, 
представителей научной общественности, бизнес-сообщества и тех, кто на 
практике принимает участие и руководит кластерными и совместными 
кластерными проектами. В связи с этим научно-методическое руководство 
реализацией программы работ Центра предполагает: 

1. Определение последовательности выполнения работ по созданию 
и развитию кластеров в соответствии с методологией формирования 
кластерных структур в экономике региона, зарубежным опытом и т.д. 

2. Разработку проектов технических заданий на выполнение 
отдельных работ в соответствии с исследованиями российских и 
зарубежных ученых по вопросам развития кластерных структур 
регионального уровня (например, работы по разработке и актуализации 
стратегии кластера, подготовке описания кластерных проектов и т.д.). 

3. Консультации при подготовке отчетов по договорам в части их 
структуры, содержания, приложений и др. материалов. Разработка 
рекомендаций по их приведению в соответствии с российской и 
зарубежной практикой реализации кластерных инициатив (например, 
разработка стратегии развития кластера).  

Научно-методическое руководство реализацией программы 
реализуется с использованием следующих методических приемов: 

 конструктивная критика в случае расхождения реализуемых работ 
и мероприятий их содержанию и логической последовательности; 

 взаимная дискуссия участников кластеров со специалистами 
Центра, органами власти и другими структурами с целью выработки путей 
решения текущих проблем; 

 мозговой штурм и привлечение независимых экспертов.  
Дополнением научно-методического руководства программой 

является ее экспертное сопровождение, обеспечивающее консультативное 
участие экспертного органа (Экспертного совета) в решении ряда 
вопросов.  

В соответствии с Положением о Центре кластерного развития 
Томской области «Синергия» [1] состав Экспертного совета утверждает 
Руководитель Центра, руководство осуществляет научный руководитель 
Центра. В соответствии с п. 4.6. Положения «В состав Экспертного совета 
входят ведущие специалисты по различным направлениям, связанным с 
реализацией кластерной политики.  

Экспертный совет и эксперты-консультанты выполняют 
независимый консалтинг проекта по созданию территориальных кластеров 
Томской области. К отдельным работам могут привлекаться зарубежные 
специалисты. Решения Экспертного совета и мнения (отзывы) экспертов-
консультантов носят рекомендательный характер». 
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К работе по реализации программы привлечены эксперты-
консультанты, которые являются специалистами в различных отраслях 
знаний – проектное управление, региональная экономика, педагогика и др. 

Функциями экспертов при разработке программы являются:  
 оценка проекта и окончательной версии программы, их обсуждение 

на Экспертном совете, разработка предложений и рекомендаций; 
 сбор необходимой информации, на основании которой 

вырабатывается экспертное заключение о содержании программы. 
Функциями экспертов при реализации программы являются: 
 оценка адекватности работ Центра по формированию и развитию 

кластеров Томской области, выработка рекомендаций по корректировке 
работ (при необходимости); 

 участие (в роли ведущего, докладчика или слушателя) в 
мероприятиях Центра (семинары, совещания и др.), а также отечественных 
и зарубежных форумах, конференциях и выставках; 

 подготовка заключений на работы, выполненные сторонними 
организациями; 

 информирование о появлении новых знаний эмпирического, 
теоретического и прикладного характера в области специализации 
эксперта, которые могут быть использованы при реализации кластерных 
инициатив в Томской области.  

Немаловажным фактором применения программного подхода 
является появление непредвиденных работ. Программа разрабатывается на 
предстоящий период и для идеальной ситуации, однако реальность может 
в большей или меньшей степени отличаться от нее. Учитывая новизну 
кластерного подхода в управлении региональным развитием, данное 
обстоятельство становится особенно значимым. Так, например, 
проведение в 2012 г. конкурса пилотных программ территориальных 
кластеров [2] определило необходимость внесения изменений в план работ 
Центра. Ресурсы были направлены на подготовку заявки кластера 
«Фармацевтика и медицинская техника Томской области». Некоторые 
запланированные работы были заменены или перенесены на период в 
результате актуализации программы, которая проводится раз в квартал.  

Программа работ Центра на 2011 и 2012 г. 
 

Долгосрочной целью реализации программного подхода при 
осуществлении кластерных инициатив в  Томской области является 
формирование в регионе территориальных кластеров малого и среднего 
предпринимательства, обеспечивающих создание новых рабочих мест в 
отраслях с высоким уровнем производительности, рост валового 
регионального продукта. 

Программа Центра кластерного развития Томской области на 2011 г. 
была направлена на формирование и организацию функционирования 
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территориальных кластеров Томской области. Основные направления и 
мероприятия Программы предусматривали работы по созданию и 
организации функционирования кластеров, реализацию первоочередных 
практических работ и услуг для участников кластеров, в том числе в 
рамках совместных кластерных проектов (создание информационно-
коммуникационной системы, продвижение продукции и услуг, 
аутсорсинг), разработку методических рекомендаций и управленческой 
документации для формирования и управления кластерами. 

В соответствии с Программой в 2011 г. выполнены работы по 
созданию, организационно-правовому оформлению и обеспечению 
функционирования шести территориальных кластеров Томской области: 
Биомедицина, Информационные технологии, Твердотельная СВЧ-
электроника, Фторидные технологии, Западносибирский атомно-
промышленный альянс, Лесной. 

Региональная политика федерального центра, тенденции в 
кластерной политике Томской области определили цели, задачи и 
содержание Программы его работ на 2012 г. Она направлена на 
стимулирование высокотехнологичных производств малого и среднего 
предпринимательства в территориальных кластерах Томской области 
(Табл. 2.1). 
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Результаты применения программного подхода в управлении 
кластерами Томской области 

 
В результате применения Центром кластерного развития Томской 

области технологии программного управления в 2012 году достигнуты 
следующие результаты: 

1. Объединенная Программа развития инновационного 
территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и 
информационные технологии Томской области» по результатам конкурса 
проведенного Минэкономразвития РФ вошла в состав Перечня 
инновационных территориальных кластеров утвержденный поручением 
Правительства Российской Федерации № ДМ-П8-5060 от 28.08.2012 г.  

Федеральные субсидии будут направлены на создание 
инжинирингового центра по разработке лекарственных средств 
и медицинской техники. Средства будут израсходованы на приобретение 
лабораторно-технологического оборудования в интересах развития 
промышленного производства томского кластера. Центр предполагается 
разместить в ОЭЗ ТВТ «Томск». 

2. По результатам конкурса опорных проектов территориально-
промышленных кластеров, организованном Общероссийской 
общественной организацией «Деловая Россия», заявка кластера 
«Фторидные технологии» Томской области вошла в состав 37 проектов, 
отобранных для дальнейшей. Текущее положение кластера оценено как 
«Кластерная инициатива регионального уровня (IV группа)». 

3. Выполнен комплекс работ по углубленной проработке и 
актуализации Стратегий развития, выбору и реализации кластерных 
проектов, направленных на создание высокотехнологичных производств и 
привлечению инвестиций для инновационных проектов (Кластеры 
«Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии 
Томской области», «Фторидные технологии», «Твердотельная СВЧ 
электроника»). 

4. В территориальных кластерах сформировано и реализуется 12 
кластерных проектов для создания и развития высокотехнологичных 
производств. Ведется создание и модернизация семи 
высокотехнологичных производств.  

5. Количество новых рабочих мест, созданных в результате 
деятельности участников кластеров составило 246.  

Достижение названных выше результатов в части развития кластеров 
и реализации кластерных проектов, обеспечивающих создание и 
модернизацию высокотехнологичных производств, обусловлено 
комплексом факторов, в том числе: активной политикой федеральных 
органов власти (Минэкономразвития РФ) и Администрации Томской 
области, инициативами со стороны организаций-участников кластеров, 
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наличием достаточно высокого инновационного потенциала и развитой 
инновационной инфраструктуры в регионе, а также системными 
действиями Центра кластерного развития, который осуществляет 
координационное управление территориальными кластерами посредством 
применения программного подхода. 

Таким образом, есть основания полагать, что положительный опыт 
Центра кластерного развития и Администрации Томской области 
применения программного подхода в управлении территориальными 
кластерами может быть использован в других регионах страны для 
решения задач формирования и развития территориальных кластеров. 
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2. Поручение Президента Российской Федерации по итогам 
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2.2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ  
ОТРАСЛЕВЫХ КЛАСТЕРОВ СИБИРИ97 

 
Проблема идентификации является одним из ключевых вопросов 

кластерного подхода. Как показывает накопленный опыт, существующие 
методические подходы к выявлению кластеров значительно различаются, 
однако большинство из них исходят из двух концептуальных основ. В 
первой, которую можно назвать «снизу», кластеры идентифицируются на 
конкретно выбранной территории, исходя из присутствия заранее 
известных предприятий и отраслей-лидеров, вокруг которых в дальнейшем 
выстраивается сеть связанных компаний. Второй подход использует 
методику, условно называемую «сверху», где ищутся пространственные 
локализации производства, ориентированные на специфические виды 
экономической деятельности. Далее, для обнаружения и первоначального 
анализа конкретных региональных кластеров используется 
общенациональный образец – «эталонный» кластер.  

В данной работе нас будет интересовать последний.  
Подходы сверху, учитывая две неизменные характеристики 

кластеров: функциональную связанность и географическую близость, - 
традиционно подразделяются на 2 типа:  

1. функциональные, ориентированные на выявление 
промышленных кластеров; 

2. пространственные, ориентированные на выявление 
географических кластеров. 

В настоящее время общепризнано, что наилучшие результаты 
идентификации кластеров «сверху» достигаются посредством сочетания 
промышленного и пространственного подходов. К таким синтетическим 
подходам относится и подход М. Портера [5-7], который стал 
классическим и является одним из самых широко распространенных. 
Большинство существующих попыток идентификации и 
картографирования кластеров в России и мире не просто используют 
гарвардский подход в качестве собственно методики, но основываются на 
его результатах в виде выявленных для США, так называемых, кластерных 
секторов. На наш взгляд, подобные адаптации неправомерны, так как 
предполагают кластерную структуру экономики некоторой страны, 
например России, аналогичной экономике США. Соответственно, 
полученные результаты не могут считаться удовлетворительными, 
поскольку состав хозяйственных агломераций в каждой стране уникален. 

                                                             
97 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта №12-12-54004а «Системный подход к идентификации и 
моделированию региональных промышленных кластеров»  
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Мы постарались преодолеть большинство ограничений и 
разработали подход к идентификации кластеров «сверху», пригодный в 
российских условиях [11]. Наш подход, большей частью, представляет 
собой адаптированные под специфику российской статистики зарубежные 
методики идентификации. На первом этапе его реализации выявляются 
укрупненные промышленные кластеры в экономике России. Далее 
промышленные кластеры изучаются в разрезе составляющих их видов 
деятельности по ОКВЭД98, что позволяет разагрегировать чрезмерно 
широкие отрасли МОБ99 и изучить пространственную структуру 
промышленных кластеров. Особенностью подхода является сочетание 
промышленной и пространственной координат процессов кластеризации. 

Таким образом, наш подход тесно перекликается с точкой зрения 
S. Czamanski [2], который в 1974 г. определял промышленные кластеры 
как группы отраслей, связанных прямыми и обратными связями, а 
пространственные кластеры рассматривал как подмножества 
промышленных кластеров, обнаруживающих высокую степень 
пространственной концентрации. 

Смысл выделенных нами «эталонных» кластеров заключается в 
определении видов экономической деятельности, наиболее часто 
располагающихся вблизи друг друга, а, следовательно, обладающих 
эффектом комплементарности. Поскольку «степень, в которой отрасли 
фактически солокализуются в пространстве свидетельствует о важности 
локальных межотраслевых контактов» [3], если между двумя и более 
отраслями наблюдается пространственная близость, она будет служить 
взаимному усилению отраслей специализации кластера.  

Как следствие, основными приложениями кластерных «эталонов» на 
практике являются первоначальная идентификация кластеров (как 
правило, региональных) и предварительный анализ их структуры, что 
особенно полезно при первичном ознакомлении с особенностями 
экономики региона. 

Одним из преимуществ подхода «сверху» является возможность 
определения брешей в цепочке поставщиков на региональном уровне, 
поскольку для определения регионального кластера используется 
национальный эталон. Эти пробелы могут представлять скрытые резервы 
для регионального роста. [8]  

Дальнейший ход идентификации кластеров, как правило, 
заключается в определении значимых для конкретного региона кластерных 
секторов в терминологии М. Портера и их картографировании. 

                                                             
98 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 
99 МОБ – межотраслевой баланс. В целях наибольшей сопоставимости идентификация промышленных 
кластеров в экономике России осуществлялась нами на основании оценочного народохозяйственного 
МОБ за 2007 год, построенного в разрезе 40 видов экономической деятельности (автор, Ершов Ю.С., 
ИЭОПП СО РАН), также использовались данные Росстата за 2007г. 
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Неизменным критерием значимости той или иной кластерной группы 
традиционно является ее коэффициент локализации. 

Методология М. Портера была адаптирована Европейской 
кластерной обсерваторией100: помимо коэффициента локализации для 
определения значимых кластерных групп использовались дополнительные 
критерии: размер и фокус [10]. 

Размер кластерной группы представляет собой вес отрасли региона в 
данной отрасли страны. Фокус кластерной группы - вес отрасли в 
экономике региона.  

В анализ не включаются кластерные сектора с совокупной 
занятостью менее тысячи человек. Развитость региональных кластерных 
секторов оценивается в соответствии с количеством критериев, которые 
удовлетворяются: 

- коэффициент локализации ≥ 2;  
- регион должен входить в верхний дециль регионов, 

лидирующих по размеру данного кластерного сектора;  
- регион должен входить в верхний дециль регионов, 

лидирующих по фокусу данного кластерного сектора.  
За соответствие каждому из трех критериев исследуемый регион 

получает одну «звезду». Таким образом, на карту наносятся значимые 
кластерные сектора, проранжированные по количеству звезд от 1 до 3. 

Методы, основанные на идентификации укрупненных кластерных 
секторов, неизбежно приводят к потере информации вследствие 
агрегирования видов деятельности и не дают представления о структуре и 
внутренних процессах в кластере. Поэтому, переходя от идеализированных 
«эталонных» кластеров к региональным кластерам, мы акцентируем 
внимание на развитости каждой отрасли кластерного сектора. 
Показателями развитости при этом выступают рассмотренные выше КЛ и 
фокус со значениями отсечения 1,25 и 0,4% соответственно.101 Сам 
переход осуществляется посредством наложения на отрасли 
специализации территории соответствующего эталона. Организованное 
подобным образом изучение кластеров через призму составляющих его 
видов деятельности позволяет: 

- определять роль отдельных отраслей в региональном кластере; 
- учитывать специфику состава и развития региональных 

кластеров; 

                                                             
100 Европейская кластерная обсерватория (European Cluster Observatory) – проект, управляемый Центром 
стратегии и конкурентоспособности Стокгольмской школы экономики при финансировании 
Европейской Комиссии. 
101 Аналогичные показатели использовались Р. Мартином и др. в Business Clusters in the UK. В качестве 
порогового значения для фокуса авторами исследования, исходя из числа видов деятельности, 
включенных в рассмотрение (720), принималось 0,2%. Мы из тех же соображений принимаем его 
равным 0,4% совокупной занятости в экономике региона (у нас 262 отрасли). [1] 
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- осуществлять межрегиональный анализ и обнаруживать 
межрегиональные кластеры. 

Продемонстрируем применимость нашего подхода к изучению 
процессов кластеризации на примере Сибири. Более строгим аналогом 
кластерных секторов Портера в нашем подходе будут выступать «полные» 
кластеры, характеризующиеся представленностью всех и развитостью 
каждой из отраслей определенного «эталона» в регионе.  

В общей сложности нам удалось выявить около полусотни только 
полноценных кластеров Сибири (в плане представленности и развитости 
каждой кластерообразующей отрасли региона). В учет не принимались 
одноотраслевые и перспективные кластеры, не удовлетворяющие 
жесткому критерию присутствия или развитости отдельных элементов. 

На карте (рис. 2.2) изображены «полные» кластеры СФО, 
соответствующие выявленным эталонам промышленности, сельского 
хозяйства и строительства. Например, кластер растениеводство состоящий 
из таких видов деятельности как, растениеводство, производство 
растительных и животных масел и жиров, производство продуктов 
мукомольно-крупяной промышленности и др., развит только в Алтайском 
крае. В прочих регионах СФО такой кластер целиком не выделялся, а 
потому на карте не отражен.  

ГОРНО-АЛТАЙСК

НОРИЛЬСК

ТУРА

ОМСК

НОВОСИБИРСК

БАРНАУЛ

КЕМЕРОВО

АБАКАН

КЫЗЫЛ

ТОМСК

КРАСНОЯРСК

ИРКУТСК УЛАН-УДЭ
ЧИТА

Тяжелое машиностроение (металлургии и 
добычи ПИ, строительства)

Прочие машины и станки

Тепловая техника и оборудование

Электрооборудование и приборостроение

Животноводство

Растениеводство

Хлеб

Прочие продукты

Строительные работы

Карьеры и цемент

Монтаж инженерного оборудования,
резка камня

Деревообработка и ЦБ

Лесозаготовка

Металлургическая продукция

Первичная 
обработка металла

Биофармацевтика

Добыча нефти и газа

Химические производства

Рисунок 2.2 – «Полные» региональные многоотраслевые кластеры Сибири  
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Предположение о вертикальной связанности «эталонов», 
относящихся к одному промышленному кластеру, позволяет 
идентифицировать межрегиональные кластеры, когда связанные отрасли 
представлены в соседствующих регионах. Так, региональные 
сельскохозяйственные кластеры Сибири присутствуют в основном на 
территории западной ее части, причем характерно, что эталонный кластер 
«животноводство» развит во многих западносибирских регионах, а 
эталонный кластер «растениеводство» - только в Алтайском крае. При 
этом следует отметить, что кластер по производству хлеба и кондитерских 
изделий длительного хранения в Алтайском крае отсутствует, а развит в 
ближайших регионах, что может свидетельствовать о межрегиональном и 
вертикальном характере межкластерных отношений, существующем 
потенциале развития межрегионального кластера. 

Лесное хозяйство, в противоположность сельскому, представлено 
практически на всех восточносибирских территориях СФО, но большей 
частью это кластеры по производству продукции низших переделов 
(лесозаготовка). Кластеры более высоких переделов (деревообработки, 
целлюлозо-бумажного производства и мебели) присутствуют только в 
двух регионах (Красноярском крае и Иркутской области), что может 
говорить о том, что сибирский лесной кластер в целом недоиспользует 
свой потенциал. 

Оба базовых кластера металлургического эталона (первичной 
обработки металлов и производства металлургической продукции) 
присутствуют в Кемеровской области. В данном регионе их успеху 
способствуют развитые кластеры машиностроения, представленные в 
виде: кластера по производству оборудования для металлургии, добычи 
полезных ископаемых и подъемно-транспортного оборудования, а также 
кластера по производству тепловой техники и оборудования (паровых 
котлов и печей/горелок). Можно полагать, что развитию этих кластеров в 
регионе поспособствовал кластер добычи и обогащения угля (являющийся 
по сути одноотраслевым и поэтому не отображенный на карте). Таким 
образом, на территории Кемеровской области можно предположить 
наличие композитного кластера (уголь-металлургия-машиностроение).  

В соседних с Кемеровской области Хакасии и Красноярском крае - 
регионах также с достаточно развитой добывающей промышленностью, 
развит кластер тяжелого машиностроения. 

Отрасли, сгруппировавшиеся в кластеры строительного сектора, в 
полной мере выявлены в Хакасии. В Новосибирской и Кемеровской 
областях присутствуют отдельные субкластеры строительных работ и 
разработки карьеров с производством цемента. 

Поскольку понятие развитости кластера весьма относительно, 
целесообразно не вводить жесткий порог ограничений на его 
существование. Тогда после наложения на региональные данные 
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соответствующего эталона, в поле зрения исследователя попадают помимо 
очевидных сильных отраслей экономики региона менее развитые виды 
деятельности, связанные с первыми. Таким образом, появляется 
возможность через развитость отдельных отраслей оценивать структурную 
полноту регионального кластера и искать его возможные продолжения на 
других территориях. При таком подходе наш интерес смещается уровнем 
ниже – на уровень отраслей кластера. При этом мы выделяем три типа 
отраслей, содержательно различных с точки зрения их развитости и места 
в кластере:  

- кластеро- / системообразующие,  
- потенциальные / точки роста,  
- социально значимые / инфраструктурные. 
Региональная отрасль считается кластерообразующей, если ее 

коэффициент локализации превышает 1,25, а вклад в региональную 
занятость выше среднеотраслевого (в данном случае принималась 0,4% от 
общего числа занятых в экономике региона). Также перспективными с 
точки зрения кластеризации считаются отрасли, в которых коэффициент 
локализации превышает 1,25, но доля занятых составляет менее 0,4%. Это 
могут быть новые растущие отрасли, в будущем по мере роста способные 
стать отраслями-лидерами в кластере. Эти два типа отраслей, являясь 
направлениями специализации региона, представляют первоочередной 
интерес.  

К отраслям третьего типа относятся виды деятельности с высоким 
весом в экономике региона, но недостаточным значением КЛ (от 0,8 до 
1,25). Такие отрасли могут выполнять инфраструктурные и 
поддерживающие функции относительно выраженных отраслей-лидеров и 
новых индустрий. 

В дополнение к КЛ и фокусу мы используем следующие данные и 
аналитические инструменты: 

- доля малых предприятий в общем объеме выручки отрасли в 
регионе. Позволяет оценить структуру кластера в регионе.  

- уровень рентабельности. Непосредственный критерий 
конкурентоспособности региональной отрасли. 

Для оценки благоприятности региональной среды используем анализ 
сдвигов [4, 9], позволяющий сделать выводы относительно 
благоприятности национальных, отраслевых и местных условий для 
развития каждой из отраслей, входящих в кластер, выявить отрасли, 
наиболее чувствительные к локальному территориальному регулированию. 

Продемонстрируем применимость подхода на примере наукоемких 
кластеров СФО. 

Не имея возможности выделить достаточное число полностью 
развитых (т.е., имеющих полный набор образующих эталон видов 
деятельности, каждый из которых является направлением специализации 
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экономики региона) кластеров инновационной направленности в регионах 
СФО, мы продемонстрируем сравнительную развитость инновационных 
кластеров Сибири в отраслевом разрезе (таблица 2.2).  

В таблице 2.2 систематизированы данные по следующим 
направлениям специализации кластеров в разрезе видов деятельности их 
образующих. Сверху вниз: IT и наукоемкие услуги, приборостроение, 
химические производства и биофармацевтика102. Ячейки таблицы 
представляют собой отдельные региональные отрасли. 

В представленной таблице ячейками зеленого цвета отмечены виды 
деятельности, имеющие КЛ более 1,25, розового – КЛ от 0,8 до 1,25. Двумя 
плюсами отмечены те региональные отрасли, для которых характерна 
высокая доля присутствия малого бизнеса в структуре выпуска (более 
50%), одним плюсом выделены отрасли, в которых доля МБ находится в 
диапазоне от 20% до 50%. Стрелкой отмечены региональные отрасли, в 
которых произошло усиление специализации в 2009 г. по сравнению с 
2007 г., что можно считать косвенным свидетельством повышения 
конкурентоспособности. Соответственно по окрасу ячейки и наличию 
специальных символов можно сделать заключение о состоянии 
региональной отрасли и кластера, в который она входит. 

Охарактеризуем общее состояние данных кластеров в масштабах 
СФО (пример более детального анализа регионального кластера приведен 
ниже, где в качестве примера выбран популярный в настоящее время 
кластер биофармацевтических производств, достаточно простой по своей 
структуре, благодаря присутствию в составе только 3-х отраслей).  

Кластер химических производств, и в регионах, и в целом в СФО 
представлен слабо по полноте, что обусловлено недостаточным числом 
входящих в него видов деятельности национального эталона. 
Фрагментарно химический кластер представлен в таких регионах как: 
Алтайский край, Кемеровская, Иркутская, Омская и Томская области. 
Возможно, кластеры данных производств в силу технологических и 
институциональных особенностей имеют межрегиональный характер. 
Особенностью кластеров химических производств является частое 
отсутствие малого бизнеса в системообразующих отраслях региональных 
кластеров. Напротив, процессы развития МСП идут в связанных видах 
деятельности.  

 
 

                                                             
102 Биофармацевтический кластер представляет отдельный интерес в силу своей популярности. Данный 
кластерный «эталон» сформирован на базе двух отраслей кластера химической промышленности и 
производства прочих пищевых продуктов, что отражает три ниши биофармацевтического рынка: 
лекарственных средств, средств гигиены и лечебной косметики, здорового питания и БАДов. 
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В сфере приборостроения наблюдается развитие двух мощных 
региональных протокластеров в Томской и Новосибирской областях. Вокруг 
них отмечается формирование региональных кластеров межотраслевого 
охвата и доминированием в их структуре малого бизнеса: Иркутской и 
Омской областях, Алтайском крае. В период кризиса 2009 г., рост 
конкурентоспособности системообразующих отраслей кластера 
приборостроения, по всей видимости, был обеспечен за счет крупных 
компаний с государственным участием. 

Несмотря на популярность информационных технологий и наукоемких 
услуг, достаточную распространенность в большинстве регионов отдельных 
видов деятельности данной специализации, невозможно найти регионального 
кластера, соответствующего по своей «полноте» национальному «эталону». 
Сильные позиции в данной сфере наблюдаются у Красноярского края, 
омской, Томской и Новосибирской областей. Характерной чертой данных 
кластеров является выраженное присутствие малого бизнеса, особенно в 
отраслях-лидерах. 

Единственный «полный» инновационный кластер (кластерный сектор) 
имеется только в Новосибирской области – это биофармацевтический 
кластер. Еще в двух регионах существуют весомые предпосылки для его 
формирования: Томской области и Алтайском крае. Малый бизнес в 
кластерах данной специализации представлен в системообразующих видах 
деятельности, потенциально важных для развития кластера, коими являются 
производство прочих пищевых продуктов, мыла и косметических средств. 
Крупный бизнес соответственно занят в производстве фармацевтической 
продукции и в целом по сибирским регионам демонстрирует тенденцию к 
росту. Пример детального анализа сверху региональных 
биофармацевтических кластеров СФО приведен ниже. 

Национальный эталон биофармацевтического кластера образован 
путем объединения двух входящих в химический кластер видов деятельности 
(производства фармацевтической продукции, а также производства мыла, 
моющих, чистящих и полирующих средств, парфюмерных и косметических 
средств) с производством прочих пищевых продуктов, не включенных в 
другие группировки. Последняя из упомянутых отраслей включает в себя 
производство биологически активных добавок (БАДов) – одну из ключевых 
составляющих современного отечественного фармацевтического рынка, 
первые два – производство лекарственных средств; лечебной косметики и 
средств гигиены соответственно. 

Развитые отрасли, образующие биофармацевтический кластер, 
представлены в Сибирском федеральном округе в Новосибирской, Томской и 
Кемеровской областях, а также в Алтайском крае. Значение доли занятых в 
отраслях кластера по России в среднем в 2011 г. составляло 0,28% от общего 
количества занятых, а в перечисленных регионах, соответственно, 0,5; 1; 
0,26; 0,62 %. При этом во всех регионах, за исключением Новосибирской 
области, наблюдается существенный рост конкурентоспособности и веса 
кластера в структуре экономики субъектов федерации. 
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На рисунке 2.3 представлена динамика биофармацевтического кластера 
в регионах присутствия (СФО) в осях коэффициент локализации/доля 
занятых.  

 
Рисунок 2.3 – Динамика биофармацевтического кластера в регионах 

присутствия в 2007–2011 гг. 
 

Исходя из данных, можно сделать вывод о том, что в трех регионах 
Сибирского федерального округа идет активное развитие 
биофармацевтических производств: увеличивается доля занятых в кластерах, 
растет коэффициент локализации. В Новосибирской области присутствует 
развитый кластер, находящийся в рецессии.  

Рассмотрим подробнее региональные проекции биофармацевтического 
кластера.  

Новосибирская область 
В Новосибирской области все три входящих в эталонный 

биофармацевтический кластер вида деятельности являются отраслями 
специализации региона (КЛ больше 1,25). При этом лишь один из них 
(фармацевтическое производство) достаточно значим для экономики 
региона, чтобы рассматриваться как системообразующий. Два других можно 
охарактеризовать как потенциально важные  

На рисунке 2.4 представлена развитость образующих кластер отраслей 
и ее динамика. Как видно из иллюстрации, отрасли, образующие кластер, в 
той или иной степени ослабили свои позиции по одной из осей координат, 
но, все же, остались сравнительно значимыми и конкурентоспособными.  
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Рисунок 2.4 – Динамика отраслей биофармацевтического кластера в 

Новосибирской области в 2007–2011 гг. 
 

Коэффициент локализации является наиболее общим показателем 
конкурентоспособности регионального кластера, поскольку одновременно 
отражает как относительную привлекательность отраслей данной 
специализации в определенной местности, так и относительную 
привлекательность региона. 

На рисунке 2.5 представлена динамика коэффициентов локализации 
отраслей биофармацевтического кластера (с 2007 по 2011 гг.). Видно, что с 
позиций специализации территории за рассматриваемый период существенно 
ухудшилось конкурентное положение региональной отрасли производство 
прочих пищевых продуктов (БАДов). Ее КЛ снизился на 31,7% от показателя 
2007 г., что привело к общему снижению значимости биофармацевтического 
кластера Новосибирской области. Наблюдаемое снижение степени 
специализации экономики региона в данной области, по всей видимости, 
обусловливается опережающим ростом аналогичных отраслей в соседних 
регионах.  

Описанные тенденции подтверждаются динамикой прямого показателя 
эффективности – рентабельности отраслей кластера (рисунок 5). 
Наибольший рост эффективности произошел в фармацевтической 
промышленности (с 20% в 2007 г. до 28% в 2011г.) и в отрасли производство 
лечебной косметики и средств гигиены (с 13,5 до 17%). Отрасль прочие 
пищевые продукты (БАДы) продемонстрировала снижение рентабельности с 
11до 7,5%.  
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Рисунок 2.5 – Изменение коэффициента локализации (%) в разрезе отраслей 
биофармацевтического кластера в Новосибирской области в 2007–2011 гг. 

 

 
Рисунок 2.6 – Изменение рентабельности продаж в разрезе отраслей 

биофармацевтического кластера в Новосибирской области в 2007–2011 гг.  
 
Представление о структуре кластера и образующих его видов 

деятельности мы можем получить из оценки доли малого бизнеса в общем 
объеме выручки отрасли. Значение данного показателя составляет в среднем 
15% для фармацевтической отрасли; для отрасли производство лечебной 
косметики и средств гигиены – 5%. Это свидетельствует о наличии крупных 
предприятий в отраслях кластера. Вокруг таких предприятий-лидеров 
существуют малые компании. Данные о выручке малых предприятий по 
отрасли прочие пищевые продукты (БАДы) отсутствуют в статистике. 

Анализ сдвигов [4, 9] – широко распространенный метод изучения 
региональных экономических систем, используемый для анализа причин 
изменений в структуре экономики, путем выделения трех составляющих: 
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1. национальной (NS), характеризующей тенденции развития 
национальной экономики;  

2. отраслевой (IM), характеризующей тенденцию развития данной 
отрасли экономики;  

3. региональной (RS), отражающей влияние совокупности факторов 
специфической региональной среды.  

Сдвиг-анализ изменения занятости в разрезе отраслей 
биофармацевтического кластера Новосибирской области представлен в 
таблице 2. Как видно из данных таблицы 2.3, влияние общеэкономических 
тенденций на все без исключения отрасли кластера за исследуемый 
временной интервал оказалось отрицательным. Для фармацевтического и 
косметического производств на негативный макроэкономический тренд 
наложился негативный отраслевой. Это привело к общей отрицательной 
динамике данных отраслей кластера, которую не смогли полностью 
компенсировать благоприятные региональные условия. Последние оказали 
положительное влияние на рост всех отраслей кластера, что можно 
интерпретировать как наличие в Новосибирской области комплекса условий 
способствующих развитию биофармацевтического кластера. При этом 
характерно, что самая высокая относительная влиятельность региональной 
среды наблюдается для производства БАДов, средняя – для лечебной 
косметики, наименьшая – для фармацевтического производства. Что стоит 
учитывать при разработке мер кластерной политики.  

Томская область 
В Томской области наиболее развиты два вида деятельности 

биофармацевтического кластера: производство прочих пищевых продуктов 
(БАДов) и производство фармацевтической продукции (коэффициенты 
локализации более 1,25). Кластерообразующей отраслью является 
производство фармацевтической продукции (ее статус не изменился с 2007 
г.). Отрасль производство прочих пищевых продуктов (БАДов) является 
потенциально значимой для развития кластера в регионе, ее статус также не 
изменился с 2007 г.  

Таблица 2.3 – Сдвиг-составляющие динамики занятости в 
Новосибирской области в 2007–2011 гг. (биофармацевтический кластер) 

Отрасли биофармацевтического 
кластера Новосибирской области 

Изменение 
занятости в 

отраслях 2007-
2011, чел. 

Сдвиг-составляющие 
отраслевой динамики, чел. 

NS IM RS 
Производство фармацевтической 
продукции -393 -251 -151 10 

Производство лечебной косметики и 
средств гигиены -98 -67 -110 79 

Производство прочих пищевых 
продуктов, не включенных в другие 
группировки (БАДов) 

89 -41 41 89 
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На рисунке 2.7 представлена развитость и динамика видов 
деятельности, образующих кластер в 2007-2011 гг. Изменение (%) 
коэффициента локализации представлено на рисунке 2.8.  

 
Рисунок 2.7 – Динамика отраслей биофармацевтического кластера  

в Томской области в 2007–2011 гг. 

 
Рисунок 2.8 – Изменение коэффициента локализации (%) в разрезе отраслей 

биофармацевтического кластера в Томской области в 2007–2011 гг. 
 

Как видно из представленных рисунков, все отрасли, входящие в 
кластер, усилили свои позиции в плане национальной 
конкурентоспособности и значимости для региона. 

Следует отметить бурное развитие, фактически, возникновение в 
Томской области отрасли производство мыла, моющих средств, парфюмерии 
и косметики (увеличение коэффициента локализации в 19 раз по сравнению 
со значениями 2007 г.).  

Тенденции к усилению конкурентоспособности отраслей кластера 
подтверждаются динамикой рентабельности продаж (рисунок 2.9). 

Рентабельность кластера в целом выросла, наибольший рост пришелся 
на отрасль производство прочих пищевых продуктов (БАДов) (увеличение 
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почти в 2 раза, до 45,8%). Значительно выросла рентабельность отрасли 
производство фармацевтической продукции: увеличение до 30,6%. Отрасль 
производство лечебной косметики и предметов гигиены 
продемонстрировала снижение уровня рентабельности до 17,1%, скорее 
всего, это связано с бурным развитием отрасли в регионе и, как следствие 
усиления конкуренции, снижение уровня рентабельности.  

В Томской области отрасль производство лечебной косметики и 
предметов гигиены представлена большим числом малых компаний, о чем 
свидетельствует значение показателя доля малых предприятий в выручке, 
которая близка к 100%, что является дополнительным подтверждением ее 
эволюционного становления в регионе. 

 
Рисунок 2.9 – Изменение рентабельности продаж в разрезе отраслей 

биофармацевтического кластера в Томской области в 2007–2011 гг. 
 

Отрасль производство фармацевтической продукции, наоборот, 
характеризуется крайне низким присутствием малых компаний: так, в 2007 г. 
доля выручки малых предприятий отрасли в общей выручке составляла 0,9%, 
а в 2011 г. она уменьшилась до 0,5%. Статистических данных о доле выручки 
малых компаний в общем объеме выручки по отрасли производство прочих 
пищевых продуктов не имеется. 

Анализ сдвигов изменения занятости в регионе, характеризующий 
тенденции рынка труда, представлен в таблице 2.4. Как видно из данных 
таблицы 2.4, изменения за счет национальной и отраслевой составляющих – 
отрицательные (снижение численности), а за счет региональной 
составляющей – положительные (увеличение численности занятых). Это 
свидетельствует имеющихся благоприятных региональных условиях для 
развития кластера. 

Несмотря на отрицательное влияние общеэкономических тенденций на 
все отрасли кластера, благоприятные региональные условия полностью 
компенсировали такое снижение. Отметим, что наибольшее влияние 
региональной среды наблюдается для отрасли производство лечебной 
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косметики и средств гигиены. Наиболее слабое влияние – на 
фармацевтическое производство. Эти результаты соответствуют тенденциям, 
наблюдаемым в Новосибирской области. 

Таким образом, динамика всех рассмотренных показателей однозначно 
свидетельствует о созданных в регионе благоприятных условиях для 
развития биофармацевтического кластера.  

Таблица 2.4 – Сдвиг-составляющие динамики занятости в Томской 
области в 2007–2011 гг.  

Отрасли биофармацевтического 
кластера Томской области 

Изменение 
занятости в 

отраслях 
2007-2011, 

чел. 

Сдвиг-составляющие 
отраслевой динамики, 

чел. 

NS IM RS 
Производство фармацевтической 
продукции 454 -115 -69 638 

Производство лечебной косметики 
и средств гигиены 115 -1 -1 117 

Производство прочих пищевых 
продуктов, не включенных в 
другие группировки (БАДов) 

480 -37 37 480 

 
Алтайский край 
Биофармацевтический кластер в Алтайском крае представлен двумя 

перспективными отраслями: производство фармацевтической продукции и 
производство прочей пищевой продукции. Статус указанных отраслей не 
изменился с 2007 г, хотя обе они упрочили свое влияние в регионе. Отрасль 
производство лечебной косметики и предметов гигиены находится в стадии 
активного роста.  

На рисунке 2.10 представлена динамика видов деятельности, 
образующих кластер в 2007-2011 гг. Все отрасли кластера усилили свои 
позиции, что свидетельствует как об относительной привлекательности 
отраслей кластера в регионе, так и о созданных в регионе благоприятных 
условиях для развития кластера. 
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Рисунок 2.10 – Динамика отраслей биофармацевтического кластера  
в Алтайском крае в 2007–2011 гг.  
 

На рисунке 2.11 представлена динамика конкурентоспособности 
отраслей биофармацевтического кластера в Алтайском крае с точки зрения 
коэффициента локализации. 

 
Рисунок 2.11 – Изменение коэффициента локализации (%) в разрезе отраслей 

биофармацевтического кластера в Алтайском крае в 2007–2011 гг. 
 

Как видно из представленных данных, все отрасли 
биофармацевтического кластера усилили свои позиции. Наибольший рост 
наблюдается в отрасли производство лечебной косметики и предметов 
гигиены: рост коэффициента локализации вырос с 0,03 в 2007 г. до 0,79 в 
2011 г., вес отрасли достиг 0,05%.  

Что касается рентабельности продаж, то наблюдается 
разнонаправленное изменение указанного показателя в разрезе отраслей, 
составляющих биофармацевтический кластер Алтайского края. Изменение 
рентабельности по отраслям представлено на рис. 2.12. 
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Рисунок 2.12 – Изменение рентабельности продаж в разрезе отраслей 

биофармацевтического кластера в Алтайском крае в 2007–2011 гг. 
 

Так, фармацевтическая отрасль продемонстрировала рост 
рентабельности продаж до 22,3%. В отраслях производство лечебной 
косметики и предметов гигиены и производство прочих пищевых продуктов 
наблюдается снижение рентабельности продаж. Скорее всего, это связано с 
быстрым ростом указанных отраслей, который сопровождается временным 
снижением рентабельности продаж.  

Биофармацевтический кластер в Алтайском крае представлен 
достаточно большим количеством малых предприятий, доля малых 
предприятий в выручке в 2011 г. составила 24,4% (в целом по кластеру). При 
этом производство лечебной косметики и средств гигиены почти полностью 
осуществляется на малых предприятиях (доля малых компаний в выручке 
составляет более 95%). Производство прочих пищевых продуктов – 
сконцентрировано в крупных фирмах, в первую очередь, в ЗАО «Эвалар» – 
безусловном национальном лидере в сфере производства БАДов. Доля малых 
предприятий в выручке в региональной отрасли составляет всего 4%. 
Фармацевтическая отрасль Алтайского края представлена достаточным 
числом малых компаний: доля в выручке в отрасли составляет 33,3% в 2011 
г. (в 2007 г. - 11,9%) .  

Анализ сдвигов, отражающий основные тенденции рынка труда в 
регионе представлен в таблице 2.5.  

Как видно из данных таблицы, рост численности в отраслях 
биофармацевтического кластера обеспечивался, в основном, за счет 
региональной составляющей, что свидетельствует о благоприятных условиях 
для развития кластера в регионе.  
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Таблица 2.5 – Сдвиг-составляющие динамики занятости в Алтайском крае  
в 2007–2011 гг. 

Отрасли биофармацевтического 
кластера Алтайского края 

Изменение 
занятости 
в отраслях 
2007-2011, 

чел. 

Сдвиг-
составляющие 

отраслевой 
динамики, чел. 

NS IM RS 
Производство фармацевтической 
продукции -89 -140 -84 135 

Производство лечебной косметики и 
средств гигиены 339 -1 -2 343 

Производство прочих пищевых 
продуктов, не включенных в другие 
группировки (БАДов) 

858 -87 87 858 

 
Однако в области фармацевтического производства региональные 

тенденции рынка труда не смогли противостоять отрицательной динамике 
общеэкономических тенденций, наблюдается снижение числа занятых. 

Также как и для Новосибирской и Томской областей, самое высокое 
относительное влияние региональной среды – на отрасль производство 
лечебной косметики и средств гигиены, среднее – на отрасль производство 
прочих пищевых продуктов (БАДов). Слабое – на фармацевтическую отрасль. 

 
Кемеровская область 
В Кемеровской области биофармацевтический кластер представлен в 

латентном виде. Отраслью специализации является только одна отрасль из 
трех: производство прочих пищевых продуктов (БАДов) (за период с 2007 по 
2011 гг. коэффициент локализации в отрасли резко увеличился с 0,5 до 1,57, 
вес в региональной занятости возрос с 0,01% до 0,07%).  

На рисунке 2.13 представлена динамика видов деятельности, 
образующих кластер в 2007-2011 гг.  

 
Рисунок 2.13 – Динамика отраслей биофармацевтического кластера  

в Кемеровской области в 2007–2011 гг. 
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Отрасли, входящие в кластер, усилили свои позиции (рисунок 2.14), 
однако производство лечебной косметики и средств гигиены практически 
отсутствует в регионе. Наибольший рост продемонстрировала отрасль 
производство прочих пищевых продуктов (БАДов). 

 
Рисунок 2.14 – Изменение коэффициента локализации (%) в разрезе отраслей 

биофармацевтического кластера в Кемеровской области в 2007–2011 гг. 
 

Динамика рентабельности продаж отраслей биофармацевтического 
кластера Кемеровской области представлена на рисунке 2.15. 

По всем видам деятельности, входящим в кластер, увеличилась 
рентабельность продаж, что подтверждает усиление позиций отдельных 
отраслей в регионе и кластера на внешнем рынке. Наибольший рост 
наблюдается в отрасли производство фармацевтической продукции (более 
чем в 3 раза, с 4,1% до 13,4%). Рентабельность отрасли производство прочих 
пищевых продуктов также значительно выросла: если в 2007 г. значение 
показателя было отрицательным (–15,3%), то в 2011 г. наблюдаем уже +5%. 

Отрасль производство прочих пищевых продуктов (БАДов) в 
Кемеровской области представлена малыми предприятиями (доля выручки 
малых предприятий в общем объеме выручки близка к 100%). Производство 
фармацевтической продукции представлено характеризуется преобладанием 
крупного бизнеса (доля малых предприятий в выручке в отрасли составляет 
9%).  

 
Рисунок 2.15 – Изменение рентабельности продаж в разрезе отраслей 

биофармацевтического кластера в Кемеровской области в 2007–2011 гг. 
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Анализ сдвигов отраслей кластера представлен в таблице 2.6. 
Таблица 2.6 – Сдвиг-составляющие динамики занятости в Кемеровской 

области в 2007–2011 гг. 

Отрасли биофармацевтического кластера 
Кемеровской области 

Изменение 
занятости в 

отраслях 
2007-2011, 

чел. 

Сдвиг-составляющие 
отраслевой динамики, 

чел. 

NS IM RS 
Производство фармацевтической продукции -33 -132 -80 179 
Производство лечебной косметики и средств 
гигиены 6 0 0 6 

Производство прочих пищевых продуктов, не 
включенных в другие группировки (БАДов) 531 -10 10 531 

Тенденции, наблюдаемые в кемеровском биофармацевтическом 
кластере, сходны с выявленными в процессе анализа других регионов СФО с 
кластерами данной специализации: благоприятные региональные условия 
развития кластера не смогли нивелировать влияния отрицательных 
общеэкономических тенденций для фармацевтической отрасли. 
Наблюдаются отрицательные для фармацевтики и положительная для 
производства БАДов отраслевые тенденции. Также можно сделать вывод о 
том, что в регионе созданы благоприятные условия для всех отраслей 
кластера. 

Также общим со всеми другими регионами (Томской областью и 
Алтайским краем) является то, что самая высокая относительная 
влиятельность региональной среды наблюдается для производства лечебной 
косметики и средств гигиены, чуть ниже – для производства БАДов, слабая – 
для фармацевтической отрасли. 

Реализованный подход позволил выявить реальные прототипы, 
способные при должном воздействии эволюционировать в полноценные 
кластеры. Мы выявили около полусотни только полноценных кластеров 
Сибири (в плане представленности и развитости каждой 
кластерообразующей отрасли региона). В учет не принимались 
одноотраслевые и перспективные кластеры, не удовлетворяющие жесткому 
критерию отсутствия или неразвитости отдельных элементов. Были 
установлены некоторые особенности размещения многоотраслевых 
кластеров и сделаны предположения об их недостатках, о межкластерных и 
межрегиональных связях. 

Кластеры по своей сути – атрибут густонаселенных территорий, 
сложно ожидать их интенсивного развития на пустом месте, в первую 
очередь в связи с отсутствием необходимых человеческих ресурсов. Именно 
поэтому кластерное развитие западной и южной части Сибири существенно 
превосходит по интенсивности Север-Восток. Эта тенденция касается не 
только традиционных, но и, так называемых, новых отраслей.  

Несмотря на кризис, многие высокотехнологичные производства 
показали устойчивую тенденцию к росту специализации. Между тем 
наблюдается недостаток развитых инновационных кластеров в Сибири. Для 
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инновационных кластеров различной специализации в целом характерна 
разная степень присутствия в структуре малого бизнеса. Можно увидеть, что 
для инновационных кластеров различной специализации свойственны также 
и различные модели кластеризации по степени присутствия малого бизнеса в 
кластерообразующих отраслях. В Западной Сибири активно формируется 
межрегиональный биофармацевтический кластер, чему активно 
способствуют благоприятные локальные условия. 

Кластеры не так просты и однозначны. Выявленные по результатам 
подобного анализа, они нуждаются в дальнейшем изучении и уточнении 
«снизу». И хотя проведенное картографирование является несомненно 
важным шагом, сами кластеры приобретают реальное воплощение лишь на 
практике, обретая уникальность структуры, состава и среды. 
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2.3 ОБЗОР МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТА ПО РАЗРАБОТКЕ 
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В 

ОТНОШЕНИИ ПЕНЗЕНСКОГО КЛАСТЕРА 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ И СИСТЕМ 

 

Промышленный комплекс начал динамично развиваться в исторически 
сельскохозяйственной Пензенской области только с середины XX века в 
связи с военными нуждами СССР во время (и после) Второй Мировой войны, 
когда в регион эвакуировали несколько крупных приборостроительных 
предприятий и технологических институтов. Таким образом, 
складывающаяся структура пензенского промышленного сектора была 
ориентирована в первую очередь на потребности таких базовых отраслей 
народного хозяйства страны, как оборонная промышленность, транспортное 
(прежде всего железнодорожное) хозяйство, нефтегазовый комплекс. 
Приборостроительный кластер сложился в Пензенской области к началу 
2000-х гг. в связи с возникновением и успешным развитием большого 
количества новых малых предприятий, специализирующихся в области 
приборостроения и возникших вокруг таких приборостроительных гигантов 
региона, как ФГУП ФНПЦ ПО «Старт», ОАО НПП «Рубин», ОАО 
«Радиозавод», ОАО «ПНИЭИ». На сегодняшний день в кластер входят 
порядка 20 производственных предприятий, 14 научно-исследовательских и 
сервисных организаций, 4 образовательных учреждения. Основной 
продукцией кластера являются технические средства охраны и контрольно-
измерительные приборы, а основными потребителями продукции – 
федеральные учреждения, как то: Министерство обороны, ФСО, крупные 
отраслевые компании, включая государственные корпорации; также находит 
сбыт продукция предприятий кластера за рубежом, прежде всего в партнерах 
России по Таможенному союзу – в Белоруссии и Казахстане, а также в 
Украине. 

О методике построения дорожных карт 
Методика создания дорожных карт заключается в составлении 

подробного поэтапного плана действий, помогающих сформировать общее 
видение деятельности организации. Моделирование дорожной карты дает 
описание того, каким образом можно структурировать процессы развития [1]. 
Дорожное картирование широко применяется в различных сферах 
планирования – как в государственном секторе, так и в бизнесе. Результатом 
процесса разработки дорожной карты обычно становится план-сценарий 
развития того или иного объекта, важной особенностью которого является 
учет возможных барьеров и альтернативных путей развития.  

Впервые технология дорожного картирования была применена в 
корпоративном секторе в США в конце 1970-х гг. Экспертами был 
предложен подход, направленный на достижение баланса между 
краткосрочным и долгосрочным планированием, стратегическими и 
текущими задачами, связанными с технологиями и другими сферами 
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деятельности организации. Было обнаружено, что внедрение подобной 
культуры на всех уровнях организации позволяет находить решения, 
передающие видение и цели управления, а также способствовать проведению 
исследований и контролировать развитие событий [2]. В частности, 
построение технологической дорожной карты сегодня стало популярным 
механизмом принятия решений. в области науки и технологий. 

Дорожные карты впервые выступили инструментом реализации 
государственной политики Российской Федерации в практике работы АНО 
«Агентство стратегических инициатив» (далее – АСИ). Так, дорожные карты 
АСИ применяет в рамках национальной предпринимательской инициативы 
«Улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации» для 
реализации включенных в инициативу  22 проектов, направленных на 
упрощение, удешевление и ускорение действующих на территории РФ 
процедур по ведению бизнеса.  

В связи с тем, что кластерная парадигма подразумевает под собой 
слаженную работу и кооперацию не только самих участников кластера, но и 
иных организаций, в т.ч. профильных ассоциаций и фондов, учебных 
заведений, органов власти при планировании развития 
приборостроительного кластера Пензенской области, предпочтение было 
отдано именно методике дорожного картирования. Разработка дорожной 
карты позволила учесть все особенности кластерного подхода и 
предупредить возможные препятствия для развития кластера.  

Структура работы по созданию дорожной карты 
приборостроительного кластера 

Дорожная карта кластерной политики Пензенской области в 
отношении кластера универсальных компонентов и систем 
(приборостроительного кластера) была разработана компанией Stas Marketing 
прежде всего для формализации и сведения в один документ всех усилий 
Правительства Пензенской области и ЦКР по поддержке местных 
кластерных инициатив. Создание дорожной карты происходило в два этапа: 
на первом были произведены диагностика предприятий кластера, 
бенчмаркинг международного опыта управления кластерами и методология 
приоретизации мероприятий ОАО «Центр кластерного развития»; второй 
этап разработки включал ключевые инициативы кластерной политики, 
общий план работы ОАО «Центр кластерного развития» на 2013 г., а также 
набор рекомендаций по коммерциализации деятельности ЦКР. В процессе 
разработки дорожной карты представители Stas Marketing провели несколько 
стратегических сессий с участниками кластера и представителями 
региональных властей, а также проинтервьюировали представителей 
основных предприятий кластера и других организаций. Таким образом, в 
создании дорожной карты приняли участие все заинтересованные стороны: 
участники кластера, органы власти, учебные заведения, научные учреждения. 

Первый этап разработки дорожной карты 
Первый этап разработки дорожной карты приборостроительного 

кластера представлял собой анализ состояния кластера и описание его места 
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на российском и международном рынках приборостроения. На основе 
индекса Джини был произведен анализ приборостроительной отрасли 
России, позволивший сделать вывод о том, что приборостроение является 
кластерообразующей отраслью для незначительного количества регионов, 
среди которых можно назвать и Пензенскую область, где уровень 
концентрации приборостроительных предприятий и их вклад в региональную 
экономику кратно выше среднего по России. Так, анализ данных с 
использованием макроэкономического показателя location quotient 
демонстрирует, что приборостроение в Пензенской области развито 
значительно сильнее, чем в среднем по России.  

На данном этапе разработки дорожной карты также был произведен 
бенчмаркинг международного опыта управления кластерами. Изучив опыт 
управления двух российских (кластер энергоэффективной светотехники и 
интеллектуальных систем управления освещением, Мордовия; кластер 
фармацевтики, медицинской техники и информационных технологий, 
Томская область) и пяти зарубежных кластеров (кластер точного 
машиностроения и инжиниринговых услуг, Сингапур; кластер 
приборостроения для тяжелых отраслей промышленности, Великобритания; 
кластер точного машиностроения, Швейцария; кластер точного 
машиностроения, Тайвань; кластер точного машиностроения, Япония), 
разработчики дорожной карты определили ключевые факторы успеха 
кластерной политики. Опыт успешных кластерных образований, схожих по 
отраслевому направлению с пензенским приборостроительным кластером, 
указывает на то, что организация, занимающаяся управлением кластером, 
должна тесно взаимодействовать не только с предприятиями кластера, но и с 
иными организациями, участвующими в процессе кооперации, а также 
оказывать комплекс вспомогательных услуг участникам кластера. 

Сопоставление кластерной политики ЦКР Пензенской области с 
выявленными факторами успеха позволило дать качественную оценку 
управляющих действий в отношении приборостроительного кластера. Так, 
ЦКР достигло значительных успехов в области обеспечения доступа 
предприятий кластера к базовой инфраструктуре. ЦКР активно работает над 
маркетинговой поддержкой предприятий кластера, в частности, занимается 
организацией выставочной деятельности, хотя не уделяет должного 
внимания разработке и продвижению зонтичного бренда предприятий 
приборостроительной отрасли, в чем отстает от успешных зарубежных 
кластеров. ЦКР активно взаимодействует с региональными властями, 
благодаря  чему повышается эффективность коммуникаций участников 
кластера с органами власти в целом. Некоторые участники кластера проводят 
интенсивную экспортную политику, но сам ЦКР практически не 
способствует развитию международной экспансии предприятий. Перед 
участниками кластера остро стоит проблема кадрового голода и уже 
реализуемых ЦКР действий недостаточно для ее решения. Кроме того, ЦКР 
уделяет недостаточно внимания вопросам повышения инвестиционной 
привлекательности предприятий кластера. Однако более существенными 
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недочетами при сравнении с ключевыми факторами успеха иностранных 
кластеров являются проблемы коммуникации и дистрибуции. На данный 
момент ЦКР не имеет налаженных контактов с отраслевыми организациями, 
отсутствует четкая система коммуникаций с участниками кластера. Кроме 
того, ЦКР пока что недостаточно вовлечен в разработку единой системы 
дистрибуции продукции предприятий кластера.  

Методология приоретизации мероприятий, которые ЦКР должен 
осуществить для восполнения указанных выше недостатков, основана на 
матрице критериев, конфигурируемых на основе модели иерархических 
рядов Т. Саати. Для каждой шкалы матрицы подобран оптимальный набор 
параметров, которые позволяют оценивать потребность и реализуемость тех 
или иных мероприятий, что в конечном итоге оптимизирует процесс 
принятия управленческих решений в рамках ЦКР и простимулирует 
оперативную инициацию критически важных проектов. 

Второй этап разработки дорожной карты 
На первом этапе разработки дорожной карты были выделены 

проблемные области, требующие решения для активации развития 
предприятий кластера, а также дана оценка роли кластера на рынке 
приборостроительной отрасти. На втором этапе создания дорожной карты 
будут разработаны механизмы решения выявленных проблем и представлены 
методы коммерциализации деятельности управляющей организации.  

Работа над вторым этапом дорожной карты началась с активного 
взаимодействия разработчиков с участниками приборостроительного 
кластера. Поскольку в основе методики создания дорожной карты лежит 
анализ факторов внутренней среды рассматриваемого объекта, был 
произведен опрос представителей предприятий кластера на предмет наличия 
проблем и сложностей в деятельности кластера. Полученные сведения были 
представлены как возможности для развития кластера по пяти группам – 
продвижение продукции, кадровые вопросы, повышение 
производительности, взаимодействие с государственными корпорациями, 
кастомизация инфраструктуры. Данные разработки были представлены для 
обсуждения на рабочем совещании с участниками кластера, посвященном 
разработке дорожной карты. Представители предприятий кластера высказали 
собственные соображения по этим материалам, которые в дальнейшем были 
объединены в инициативы дорожной карты.  

В качестве инициатив дорожной карты представлены перечни проектов 
и мероприятий, подготовленных разработчиками по итогам опроса 
участников кластера и исследования ключевых проблем. Инициативы 
позволят более эффективно координировать работу предприятий кластера, 
продвигать их продукцию на новые рынки сбыта и создавать новые 
продуктовые линейки. В инициативах будут задействованы предприятия 
кластера, учебные заведения, органы власти, общественные организации и 
организации, выступающие подрядчиками при реализации некоторых 
процедур. Координатором проектов выступит ЦКР.  

124



 

Всего в дорожной карте представлено три инициативы: 1) комплексная 
поддержка маркетинговых активностей и сбытовой политики участников 
кластера (5 проектов, решающих проблемы продвижения продукции и 
участия в системе гос. закупок); 2) активация человеческого капитала и 
ликвидация кадрового голода (2 проекта, направленных на повышение 
производительности предприятий и решения кадровых проблем); 3) усиление 
предпринимательской активности и кооперации в кластере (3 проекта, 
направленных на кастомизацию инфраструктуры, продвижение продукции и 
повышение открытости взаимодействия с государственными корпорациями).  

Также на втором этапе разработки дорожной карты в качестве 
приложения к инициативам был подготовлен пакет проектов, предложенных 
предприятиями кластера. Данные проекты имеют сугубо коммерческий 
характер, но могут решать не только частные задачи участников кластера, но 
и содействовать решению общих проблем. ЦКР при такой конфигурации 
должен содействовать реализации данных проектов, но с учетом общих 
интересов и потребностей приборостроительного кластера.  

На втором этапе дорожной карты также был подготовлен календарный 
план работ на 2013 г., включающий ориентировочный график реализации 
предложенных проектов и мероприятий с учетом внешней повестки. 
Отдельно для содействия коммерциализации деятельности ЦКР 
разработчиками дорожной карты был изучен опыт зарубежных организаций, 
занимающихся организацией работы кластеров, на предмет выполнения ими 
услуг, носящих коммерческий характер. ЦКР было предложено 
сфокусировать внимание на видах деятельности, связанных с 
консультированием и образовательными услугами (в рамках дорожной карты 
предложено шесть подобных платных сервисов).  

 
Итоги разработки дорожной карты 
Заявленные в дорожной карте инициативы должны решить ряд 

проблем, обозначенных как на первом этапе дорожной карты, так и 
заявленных участниками кластера. Ожидается, что реализация проектов 
позволит повысить маркетинговую активность и увеличит продажи 
предприятий кластера, а также решит проблемы взаимодействия с 
государственными корпорациями. Кроме того, предложенные проекты 
способны устранить кадровые проблемы предприятий кластера: нехватку 
квалифицированных сотрудников рабочих и инженерных специальностей, а 
также пробелы в устаревающих образовательных программах. Важнейшим 
моментом реализации проектов дорожной карты должно стать увеличение 
внутрикластерной и международной кооперации. Относительно 
эффективности работы ЦКР его генеральный директор Артамонова Ю.С. 
отметила: «Если наши общекластерные проекты позволят предприятиям 
производить больше продукции, расширять объемы и географию сбыта, 
создавать новые рабочие места, увеличить налоговые выплаты – это и будет 
лучший показатель работы Центра кластерного развития» [3]. 
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Однако при реализации разработанной дорожной карты ЦКР может 
столкнуться с рядом барьеров, обусловленных внутренней и внешней средой. 
Среди барьеров внешней среды могут оказаться проблемы, связанные с 
нехваткой финансирования того или иного проекта, отказ от участия в 
проектах государственных корпораций или АСИ (разработанные проекты 
предполагают сотрудничество с государственными корпорациями и АСИ), 
различные проблемы с правовой составляющей (предложенные проекты 
предполагают внесение изменений в законодательство о закупочной 
деятельности и в образовательные стандарты).  Как видно из 
вышеперечисленного, возможные барьеры связаны с частными проектами, 
общим же барьером выступает лишь нехватка финансирования. Большинство 
барьеров, обусловленных внутренней средой приборостроительного 
кластера, также являются частными для каждого проекта, однако можно 
выделить общий барьер, способный приостановить развитие любого проекта 
– отсутствие кооперации между участниками кластера, как между 
предприятиями, так и между ЦКР или иными организациями по 
сотрудничеству и предприятиями кластера. Отсутствие должной кооперации 
между участниками приборостроительного кластера происходит по причине 
отсутствия понимания участниками кластера необходимости в совместной 
реализации того или иного мероприятия, нежелания работать над общим 
проектом, пассивной позиции по отношению к деятельности кластера. Таким 
образом, главной причиной отсутствия кооперации между участниками 
приборостроительного кластера выступает недостаточная информационно-
осведомительная работа. 

Подводя итоги, стоит отметить, что в рамках работы над дорожной 
картой были выявлены наиболее актуальные проблемы участников 
приборостроительного кластера. Предложенные инициативы по решению 
данных проблем в случае дальнейшей реализации позволят вывести 
поддержку предприятий кластера на более высокий профессиональный 
уровень. Однако ЦКР стоит обратить основное внимание на информирование 
участников кластера и повышение уровня кооперации – как 
внутрикластерной, так и международной. В целом же дорожное 
картирование представляет собой трудоемкий процесс, невозможный без 
слаженной работы всех заинтересованных участников. ЦКР следует 
привлекать к реализации дорожной карты как можно больше контрагентов и 
делать это на постоянной основе. 

Активная работа по внедрению дорожной карты позволит эффективно 
развивать приборостроительную отрасль, что в целом позитивно отразится на 
промышленности Пензенской области и экономике региона в целом, что 
является основной задачей работы правительства области. Так, губернатор 
региона Бочкарев В.К. заявлял, что для стабилизации экономической 
ситуации, увеличения заработной платы и формирования качественной 
налоговой базы одной из первоочередных задач 2013 года должно стать 
увеличение темпов роста промышленного производства [4]. Таким образом, 
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работа над реализацией дорожной карты является важнейшим механизмом 
по улучшению экономического состояния Пензенской области.  

Специалисты компании Stas Marketing высоко ценят оказанное им 
доверие по созданию дорожной карты приборостроительного кластера и 
планируют в дальнейшем продолжить практику внедрения кластерного 
подхода в Пензенской области и повсеместно в России. 
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3 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 

3.1 НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ 
ПОЛИТИКИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кластерный подход относительно недавно появился в лексиконе 
политиков и региональных менеджеров, хотя элементы данного подхода 
можно найти в Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, а 
основоположником данной теории считается Майкл Портер, который описал 
основные положения в своей книге «Competitive Advantage of Nations» в 1990 
году. 

Повышение уровня и качества жизни населения является 
первоочередной задачей созданных институтов власти и развития на всех 
уровнях, что связано с экономическим развитием и эффективным 
управлением, постоянной трансформацией экономической системы и её 
отдельных подсистем. Активное экономическое развитие происходит лишь в 
последние 300 лет, а эффективность управления экономическим развитием 
чаще всего определяется производительностью труда и уровнем доходов на 
душу населения. 

В 1826 году экономистом Иоганном Генрихом фон Тюненом была 
предложена модель развития сельскохозяйственных земель в окружении 
муниципалитета, разработанную на основе пространственных методах 
анализа, которую, по мнению автора с некими допущениями можно отнести 
к первой попытке описания отраслевого комплекса [2, стр.14]. Его модель 
предусматривала единый рынок в окружении сельскохозяйственных угодий, 
которые расположены на равнине и полностью физически однородны. 
Транспортные расходы связаны только с расстоянием от единого рынка и 
объема отгрузки. Модель на рисунке 1 предполагает, что фермеры вокруг 
рынка будут производить только те культуры, которые имеют самую 
высокую рыночную стоимость (из-за высокой арендной платы и сроков 
хранения продукции). По мере отдаления от единого рынка, 
товаропроизводители будут выпускать товары с большим сроком хранения, 
что скажется и на аренде. Определяющим фактором аренды будут 
транспортные расходы. Если транспортные расходы невелики, то арендная 
плата будет высокой и наоборот. Таким образом, различные виды 
производства будут располагаться на различном расстоянии от единого 
рынка в целях максимизации собственной прибыли. Иоганн Генрих фон 
Тюнен в своей работе "The Isolated State" преимущественно сосредоточен на 
вопросе земельной ренты, нежели на производительном размещении сил, 
которое при этом является основной переменной.  
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Рисунок 3.1 – Модель Тюнена 
 

В конце девятнадцатого века А. Маршалл, который отмечал особое 
значение достижений Тюнена, в своей работе «Принципы экономической 
науки» в главе «Концентрация специализированных отраслей  в отдельных 
местностях» провёл подробный анализ взаимосвязи развития экономики и 
отраслевой локализации мелких однородных предприятий на одной 
территории [3, стр. 263]. 

В 2006 году Майкл Портер был приглашён Центром стратегических 
разработок в качестве консультанта с целью анализа конкурентоспособности 
страны, в результате чего появился труд «Конкурентоспособность на 
распутье: направления развития российской экономики», где одна из 
рекомендаций звучит как «…нужно заложить современные основы 
конкурентоспособности посредством реализации скоординированных 
программ укрепления институциональной среды, улучшения общих условий 
хозяйственной деятельности, поддержки развития кластеров…» [1. стр.79]. 
За этой фразой кроется гигантская работа федеральной, региональной и 
особенно муниципальной власти. Первоочередной целью, по мнению 
Портера, является повышение комфортности пребывания предприятий в 
регионе и инвестиционного климата. Таким образом, формируется 
конкурентная среда и, в дальнейшем, катализируется повышение 
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производительности труда на предприятиях. Без активного привлечения 
капитала, человеческого капитала и природных ресурсов процесс 
формирования кластерных структур может затянуться, а может и вовсе не 
увенчаться успехом. Кроме того, предлагается ориентировать прямые 
инвестиции непосредственно на кластеры. 

По оценкам Института стратегии и конкурентоспособности и 
Гарвардского университета наиболее перспективными отраслями являются 
металлургическая промышленность, лесоводство, добыча нефти и газа.  

 

 
Рисунок 3.2 – Возможности для роста в связанных кластерах [1. Стр. 98].  

 
В работе «The Cluster Policies Whitebook» [2] достаточно чётко 

прописаны основные функции власти в зависимости от типа кластера и 
поставленных целей, но роль власти всегда неизменна – она лишь 
поддерживает и развивает кластеры, но не создаёт их.  Построение кластеров 
согласно данной работе происходит в 3 фазы: создание человеческого 
капитала, выстраивание связей, определение видения и стратегии.  

В России задача формирования национальной инновационной системы 
остается одной из наиболее приоритетных: на сегодняшний день построение 
этой системы происходит одновременно с возникновением частных 
инновационных инициатив, государственно-частных партнерств в 
инновационно-технологической сфере и требует выработки оптимальных 
механизмов формальной и неформальной координации без увеличения 
бюрократической нагрузки.  

Проблематика развития инновационно-территориальных кластеров 
актуальна для Пензенской области тем, что она охватывает максимальное 
количество измерений координации и развития региональных деловых 
«сообществ», включая политику развития полюсов роста (государственные 
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приоритеты по стимулированию определенных отраслей или уровня 
инноваций), которые образуют сложные кластерные структуры, обладающие 
большей критической массой и эффективностью, чем традиционные 
территориальные-промышленные комплексы. Сегодня в США и 
Европейском Союзе уже эффективно решается задача координации всех 
уровней развития инновационно-территориальных кластеров, следовательно, 
активного информационного обмена, развития инновационной среды.  

На сегодняшний день в науке и на практике разработано большое 
количество подходов к пониманию и развитию инновационно-
территориальных кластеров. Некоторый парадокс состоит в том, что 
эволюцию кластерного подхода к организации производства можно 
проследить начиная с того периода, когда само понятие «кластер» не 
применялось по отношению к сообществам экономических субъектов. 
Инновационно-территориальные кластеры являются комплексными 
системами, требующими сбалансированного теоретико-прикладного 
подхода. Благодаря новым теоретическим концепциям был спровоцирован 
интерес к данной модели развития бизнесов и территорий, затем в результате 
накопления опыта и возникновения различных модификаций инновационно-
территориальных кластеров появлялись новые концептуальные объяснения 
их эволюции, и постепенно сформировался нормальный цикл развития 
кластеров на основе апробации теории на практике и последующей 
корректировки теоретических подходов в результате изменения реальных 
условий развития кластерных систем. 

Местное самоуправление обязано организовывать достойное 
проживание на территории муниципалитета, а, соответственно, и 
организовывать для малого и среднего бизнеса инфраструктуру для 
возможности ведения предпринимательской деятельности. Большую часть 
финансовых ресурсов для реализации своих обязанностей в Пензенской 
области муниципалитеты получают в виде трансфертов из бюджетов 
высшего уровня, дотаций, субсидий, субвенций и кредитов. Связано это с 
нехваткой собственных налоговых доходов, которые возрастут лишь при 
увеличении имущества физ. лиц, увеличении земельных ресурсов. Налоговые 
доходы от части федеральных и региональных налогов явно не достаточно 
для активизации интереса муниципальной власти для развития МСБ на 
территории муниципалитета. 

Пензенская область обладает высоким потенциалом для внедрения 
кластеро-ориентированного подхода, что обусловлено, в первую очередь, 
наличием благоприятных факторов экономического роста и инновационного 
развития. 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило 
Пензенской области долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной 
валюте на уровне «BB» и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на 
уровне «B». Агентство также подтвердило долгосрочный рейтинг области по 
национальной шкале «AA-». По долгосрочным рейтингам по международной 
шкале в иностранной и национальной валюте и национальному 
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долгосрочному рейтингу сохранен прогноз «Стабильный». Рейтинги 
отражают низкую долговую нагрузку и высокое качество управления. 

Также в Пензенской области предпринимаются необходимые меры, 
направленные на создание региональных институтов развития и 
формирование инновационной инфраструктуры: уже учреждены и 
эффективно работают Центр кластерного развития, Центр коммерциализации 
технологий, Корпорация развития Пензенской области, Пензенский 
региональный фонд поддержки инноваций (с капиталом более 100 млн. руб); 
построен технопарк «Центр инновационных технологий», ведется 
строительство технопарка "Центр высоких технологий".  

Малый бизнес всех форм собственности играет достаточно заметную 
роль в экономике кластера. По уровню развития малого бизнеса Пензенская 
область отнесена к группе лидеров Российской Федерации с высоким 
устойчивым уровнем развития малых и средних предприятий. . В Пензенской 
области сложилась оптимальная нормативно-правовая база для поддержки 
малого и среднего предпринимательства (в частности, закон от 01.03.2004 № 
579-ЗПО «Об инвестиционной стратегии Пензенской области»). В 
Пензенской области создана эффективная инфраструктура для организации 
деятельности малого бизнеса, в т.ч. венчурного. Эта структура представляет 
собой  беспрецедентную для России региональную сеть бизнес-инкубаторов, 
включающую на данный момент 30 единиц,  значительно ориентированную 
на участников отрасли точного машиностроения. 

 

 
Рисунок 3.3 – Структура промышленности Пензенской области 

 
В составе промышленного комплекса Пензенской области – более 2000 

крупных и средних предприятий различных форм собственности, которые 
производят более 20% объемов валового регионального продукта и 
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предоставляют более 100 тысяч рабочих мест. Кроме того, промышленный 
комплекс обеспечивает около 38% всех налоговых поступлений в бюджет 
области. Ряд подотраслей машиностроения Пензенской области имеют 
выраженную приборостроительную специфику (видно из рис. 1). 
Приборостроительный профиль Пензенской области сложился в годы 
Великой Отечественной войны в связи с эвакуацией предприятий оборонно-
промышленного комплекса в Поволжье. В 1941-1942 гг. в область было 
эвакуировано около 50 промышленных предприятий, в том числе 13 
машиностроительных заводов, прибывших из Москвы, Ленинграда, Орла, 
Курска, Калинина, с Украины и Белоруссии. Они были размещены в Пензе, 
Кузнецке, Н.Ломове, Никольске, Каменке, Грабове, Бессоновке. Осенью 1942 
г. объем валовой продукции всей промышленности Пензенской области по 
сравнению с 1940 г. увеличился на 90 %, а по продукции 
машиностроительных заводов – на 174 %. 

Таким образом, в Пензенской области сложился ряд объективных 
предпосылок для дальнейшего развития исторически сложившихся 
территориально-промышленных комплексов с выраженной отраслевой 
специализацией. Наиболее сильным потенциалом и перспективами развития 
обладает кластер, объединяющий группу приборостроительных предприятий 
и научных организаций, которые образовывают компонентную базу для 
промышленности Пензенской области, Приволжского федерального округа и 
России в целом. 

По итогам 2012 года Пензенская область вошла в тройку лучших 
экономик Поволжья, по индексу промышленного производства по полному 
кругу организаций-производителей Пензенской области за январь-октябрь 
2012 года составил 110,2 процента при среднероссийском показателе 107%. 

Среди крупнейших иностранных компаний, инвестирующих в 
Пензенскую область: 

Международная трастовая компания «Евросервис», Группа «Сюкден» 
и ГК «Продимпекс» - крупнейшие инвесторы проекта реконструкции на трёх 
сахарных заводах области; 

ЗАО «Объединённая компания «Инвест МV» (Нидерланды) – 
выращивание роз по голландской технологии; 

ООО «Пензадекор» (Германия) – производство бумаги и изделий из 
неё; 

ООО «ТРЕИ ГмбХ» (Германия) – производство промышленных 
контроллеров, комплексная автоматизация производства; 

Немецкая компания Technocell Dekor - один из инвесторов 
технического перевооружения.  
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Рисунок 3.4 – Структура валового регионального продукта Пензенской 

области 
На промышленных предприятиях Пензенской области принимаются 

активные меры по модернизации производства, внедрению передовых 
современных технологий и высокопроизводительного оборудования, как за 
счет собственных средств, так и за счет привлеченных инвестиций и 
банковских кредитов. Реализованы крупные проекты по модернизации 
производственных мощностей в машиностроении, целлюлозно-бумажной, 
химико-фармацевтической и перерабатывающих отраслях промышленности. 
Удобное географическое расположение Пензенской области, близость 
крупнейших российских промышленных центров и агломераций позволяют 
предприятиям, базирующимся в регионе, использовать преимущества 
взаимодействия с контрагентами из соседних регионов и обеспечивать 
регулярный сбыт производимой в Пензенской области конечной продукции.  

Приоритетная задача, стоящая перед  Правительством области - 
проведение активной инвестиционной политики. 

С целью развития инновационной и предпринимательской 
деятельности в области сформирована нормативная правовая база: новая 
редакция Стратегии социально-экономического развития Пензенской 
области на долгосрочную перспективу (до 2021 года), Концепция развития 
инновационной деятельности Пензенской области на 2009-2013 годы, 
долгосрочная целевая Программа развития инновационной деятельности в 
Пензенской области (2009-2013гг.). 

Для стимулирования развития инновационной деятельности в регионе 
действуют следующие финансовые механизмы: 

– поддержка начинающих малых инновационных компаний – гранты 
на создание инновационной компании; 

134



 

– субсидии действующим инновационным компаниям в целях 
возмещения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг; 

– субсидирование затрат по регистрации и правовой охране 
результатов интеллектуальной деятельности; 

– субсидии на реализацию инновационных проектов – победителей 
конкурсов; 

– оказание государственной поддержки промышленным предприятиям 
в виде субсидий за счет средств бюджета Пензенской области на возмещение 
части затрат по уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам для 
проведения технического перевооружения и освоения инновационной 
продукции; 

– субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым 
субъектами малого предпринимательства, на создание новых производств, на 
технологическое перевооружение, пополнение оборотных средств; 

– компенсация затрат на открытие бизнеса вновь создаваемым 
юридическим лицам малого предпринимательства; 

– предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого 
предпринимательства по кредитным договорам и договорам займа перед 
банками-кредиторами; 

– микрофинансирование субъектов малого бизнеса. 
В регионе введена система  налоговых льгот по региональным налогам: 

налог на прибыль (снижение с 20% до 16%), налог на имущество, налог на 
транспорт (снижение до 0%) Определены преференции инвесторам, 
стремящимся работать с регионом: компенсация ставки Центрального банка 
России по привлеченным кредитам и лизингу; патронажный сертификат 
Губернатора; софинансирование проектов из областного бюджета; помощь в 
обеспечении инфраструктуры проекта. 

Основа инновационного развития – это «экономика знаний», 
квалифицированные специалисты, высокий научный и интеллектуальный 
потенциал трудовых ресурсов. 

На территории Пензенской области функционируют: 32 бизнес-
инкубатора общей площадью 21,5тыс. кв. м; 21 научно-исследовательское 
предприятие; действует технопарк "Яблочков", являющийся точкой роста для 
приборостроительного кластера.  

В 2013 г. будет сдана первая очередь Технопарка высоких технологий, 
специализацией которого станут биомедицина и IТ. 

В Пензенской области существует развитая образовательная система, 
включающая как государственные образовательные учреждения, так и 
учебные центры крупнейших предприятий, которая ориентирована, прежде 
всего, на подготовку квалифицированных специалистов технических 
специальностей, в т.ч. по профилю приборостроения. Пензенский 
государственный университет и Пензенская государственная 
технологическая академия ежегодно выпускают более 1000 
дипломированных специалистов по направлениям:: «нанотехнология», 
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«микроэлектроника и твердотельная электроника», «комплексное 
обеспечение информационной безопасности», «информационная 
безопасность телекоммуникационных систем», «информационно-
измерительная техника и технологии», «проектирование и технология 
радиоэлектронных средств», «вычислительные машины, комплексы, системы 
и сети», «программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем», «автоматизированные системы обработки 
информации и управления» и др.  

Пензенская область, многие предприятия и НИИ, а также отдельные 
ученые, инженеры, руководители предприятий внесли большой вклад в 
развитие космонавтики. Ряд пензенских предприятий является поставщиком 
комплектующих, в том числе тренажерных устройств, для космических 
программ. НИИ физических измерений специализируется на создании 
приборов для бортовых и наземных измерительных систем, размещаемых на 
ракетах-носителях и космических аппаратах, приборов для наземных 
стартовых сооружений, с которых производится запуск ракет. НИИФИ 
поставляет комплексы для космических исследований и промышленности в 
другие страны. 

Число учащихся муниципальных общеобразовательных школ в 2011/12 
учебном году увеличилось на 1,02% по сравнению с 2010/11 учебным годом 
и составило 111 715 человек. В школах Пензенской области  работает 9081 
учитель, из них 83,6% с высшим образованием, 88,34% имеют 
квалификационные категории, в том числе: 39,0% – высшую, 41,4% – 
первую, 9,3% – вторую. С 1 сентября 2011 г. во всех первых классах школ 
Пензенской области, реализующих образовательные программы начального 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 
осуществляется введение Федерального государственного образовательного  
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). Для модели 
образования Пензенской области  характерно  развитие профильного 
обучения, в частности, создание ресурсных центров профильного обучения. 
В профильных классах школ Пензенской области обучаются более 49% 
учащихся на старшей ступени  общего образования. В пензенских школах 
реализуется проект «Обучение через предпринимательство» направленный 
на вовлечение учащихся в проектную деятельность, которая обеспечивает 
развитие предприимчивости детей при разработке и реализации социальных 
и экономических проектов, важных  для района, города, села. Проекты 
разрабатываются совместно с компаниями-менторами (фирмами, 
кооперативами, отдельными предпринимателями).  

Общее число школьников, участвующих в проекте «Обучение через 
предпринимательство» в 2010/11 учебном году, составило 10 226 человек. 
Количество разрабатываемых школьниками проектов – 1234. Количество 
компаний-менторов  в настоящее время составляет 479.  

Целенаправленно организована  работа по поддержке талантливых 
детей. В рамках направления «Информатизация образования» всем 
образовательным учреждениям предоставляется доступ к сети Интернет на 
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скорости от 256 Кб/с до 20 Мб/с. Для учителей области было закуплено 10 
087 нетбуков. В настоящее время на 10 учеников приходится один 
современный компьютер .  

С 01.01.2011 введена в действие долгосрочная целевая программа 
«Комплексная модернизация системы профессионального образования 
Пензенской области на 2011-2015 годы». Общий объём финансирования 
мероприятий долгосрочной целевой программы из бюджета Пензенской 
области в 2011 году – 55 млн. руб. В рамках реализации программы 
организована работа по созданию условий для получения профессионального 
образования с использованием дистанционных технологий для лиц с 
ограниченными возможностями. На базе 4 учреждений профессионального 
образования Пензенской области функционируют учебные центры 
профессиональных квалификаций и сертификации. По сертификации 12,5 % 
выпускников получили сертификаты, подтверждающие уровень 
квалификации выпускника и признание его потенциальным работодателем. В 
рамках комплексной модернизации профессионального образования 
Пензенской области в 2011 году создано 6 региональных отраслевых 
ресурсных центров профессионального образования, где проводится 
обучение на инновационном оборудовании с использованием современных 
технологий.  

В августе 2011 года Пензенская область вошла в состав победителей 
конкурсного отбора региональных программ модернизации систем 
профессионального образования, проводимого Министерством образования 
и науки РФ, заняв в рейтинге участников 4 место (из 46). По итогам 
конкурсного отбора для реализации программы бюджету Пензенской 
области из федерального бюджета только в 2011 году предоставлены 
субсидии в размере 39,487 млн. руб. В Пензенской области осуществляется 
подготовка профессиональных кадров по 96 специальностям среднего 
профессионального и 58 профессиям начального профессионального 
образования. В период с 2007 года по 2010 год с 11,9% до 20,1% возросла 
доля граждан, имеющих начальное профессиональное образование; с 24,5% 
до 26,4% возросла доля граждан со средним профессиональным 
образованием. Сократилась доля лиц, занятых в реальном секторе 
экономики, не имеющих профессионального образования (с 38,6% до 28%).  

В Пензенской области осуществляется подготовка профессиональных 
кадров по 145 специальностям высшего образования. В период с 2007 года по 
2010 год с 25% до 25,5% увеличилась доля граждан с высшим образованием. 
Сократилась доля лиц, занятых в реальном секторе экономики, не имеющих 
профессионального образования (с 38,6% до 28%). Высшая школа в 
Пензенской области на данный момент способна конкурировать даже с 
двумя такими крупными традиционными вузовскими центрами, как Самара и 
Саратов, которые находятся в непосредственной близости от Пензенской 
области. В Пензенской области аккредитованы шесть государственных вузов, 
филиальная сеть федеральных вузов развита на уровне прочих регионов 
Поволжья. Пензенские высшие учебные заведения обладают достаточно 
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высоким уровнем организации процесса подготовки специалистов, 
профессорско-преподавательским потенциалом, а также солидной научной 
базой. Так, например, Пензенская Государственная Технологическая 
Академия входит в десятку лучших вузов России по постановке 
программированного обучения. В области находится: 6 государственных 
вузов, 8 филиалов государственных вузов и 7 представительств 
государственных вузов, а также 5 филиалов и 33 представительства ведущих 
негосударственных вузов. Заметную роль в образовательном процессе стал 
играть и бизнес-инкубатор, ориентированный на работу с 
предпринимателями. Между высшими учебными заведениями области и 
институтами предпринимательства осуществляется взаимодействие по 
схемам: 

 Создаются самостоятельные бизнес- структуры, где специалисты 
высших учебных заведений имеют возможность внедрять свои 
разработки за счет собственных средств. ВУЗ в данном случае 
выступает в роли инвестора, предоставляя помещения, 
оборудование, средства связи и т.п.; 

 Служба трудоустройства выпускников проводит мониторинг рынка 
труда, устанавливает партнерские отношения с потенциальными 
работодателями; проводит предварительное распределение 
студентов старших курсов по местам будущего трудоустройства, 
организует ярмарки вакансий и сопровождение трудоустроенных 
специалистов в течение 3 лет в период адаптации; 

 Регулярно проводится целевая переподготовка специалистов для 
бизнес-структур – учебные стажировки, корпоративные семинары и 
тренинги; 

 Внедрена модель целевой подготовки специалистов на основе 
трехсторонних договоров (ВУЗ – студент – предприятие заказчик); 

 Используется система привлечения ведущих специалистов и 
руководителей бизнес-структур для проведения занятий со 
студентами. 

В области реализуется новая модель повышения квалификации 
специалистов образования, задействованных в кластере, суть которой 
заключается в использовании модульно-накопительной системы повышения 
квалификации, тьюторского сопровождения профессионального роста 
педагогов, разработке дистанционных форм обучения. В Пензе действует 
Центр переподготовки и повышения квалификации кадров в рамках 
реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства РФ. В настоящее время более 400 
человек прошли обучение по направлениям: управление, маркетинг, финансы 
и кредит. После окончания курса 30% менеджеров прошли практику за 
рубежом. В Пензенском государственном университете и Пензенском 
государственном педагогическом университете имени В.Г. Белинского 
программы послевузовского профессионального образования реализуются в 
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формате аспирантуры, интернатуры, ординатуры по математическим и 
гуманитарным специальностям. Функционируют Пензенский областной 
институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования, Пензенский институт развития образования, Пензенский 
институт повышения квалификации учителей. 

Постановлением Правительства Пензенской области от 3 декабря 2007 
г. №806-пП «Об участии работодателей в подготовке квалифицированных 
рабочих кадров начального профессионального и среднего 
профессионального образования Пензенской области» были определены 
основные направления эффективного взаимодействия работодателей и 
учреждений профессионального образования в подготовке 
квалифицированных рабочих кадров. Предприятие (организация), для 
которого на базе образовательного учреждения начального 
профессионального и среднего профессионального образования Пензенской 
области ведется обучение (подготовка, переподготовка и (или) повышение 
квалификации) рабочих кадров по трехсторонним договорам, может быть 
базовым предприятием (организацией) данного Учреждения. Основными 
задачами совместной работы Базового предприятия и Учреждения являются 
подготовка квалифицированных рабочих кадров, а также их подготовка, 
переподготовка и (или) повышение квалификации, отвечающие требованиям 
Базового предприятия и рынка труда Пензенской области. В качестве 
примера можно привести соглашение о взаимодействии между Пензенской 
областью и группой компаний «БИОТЭК», направленное на комплексное 
совершенствование системы профессионального образования и обеспечение 
кадровых потребностей медико-биологической и фармацевтической 
промышленности. Объем софинансирования программы группой компаний 
«БИОТЭК» в рамках соглашения составляет 82,4 млн. руб. 

В соответствии с реализацией в регионе Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008г. N1662-р), Стратегии 
социально-экономического развития Пензенской области до 2021 года (утв. 
законом Пензенской области от 4.11. 2007г. N1367-ЗПО) в Пензенской 
области важным направлением экономического развития региона является 
кластерное развитие. Важным условием такого развития является 
определение механизмов и мероприятий, выработка инструментов 
реализации кластерной политики в регионе. 

Основными целями, на которые направлена кластерная политика 
Пензенской области являются: 

1. Обеспечение высоких темпов экономического роста и 
диверсификации экономики Пензенской области за счет повышения 
конкурентоспособности и увеличения экспортного потенциала предприятий, 
поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных 
производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и 
образовательных организаций, образующих территориально-
производственные кластеры. 
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2. Стимулирование развития элементов инновационной 
инфраструктуры и инновационного потенциала Пензенской области в рамках 
возможностей кластерного подхода. 

3. Интенсификация механизмов частно-государственного 
партнерства путем формирования основы для совместных действий органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, представителей 
бизнеса, образовательных и общественных организаций. 

4. Привлечение инвестиций и активизации процессов интеграции 
предприятий, входящих в кластер, в региональный, национальный и 
глобальный уровни экономики. 

Для достижения поставленных целей  необходимым условием 
становится решение следующих задач: 

1. Определение кластерного потенциала Пензенской области. 
2. Широкомасштабное обучение всех заинтересованных участников 

кластерной методологии, популяризация кластерного подхода. 
3. Выявление существующих и потенциально необходимых 

элементов кластера. 
4. Формирование инициативных кластерных групп. 
5. Развитие сотрудничества внутри кластера и между участниками 

кластеров. 
6. Обеспечение координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, объединений 
предпринимателей  по реализации кластерной политики. 

7. Развитие взаимодействия между государственными 
организациями, образовательными учреждениями и участниками кластера, 
четкое определение ролей и функций. 
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я 
пр

ов
од

ит
ь 

по
 с

хе
ме

:  
a.

 
Н

ал
ич

ие
 к

он
ку

ре
нт

ос
по

со
бн

ы
х 

пр
ед

пр
ия

ти
й 

в 
от

ра
сл

и.
 П

ок
аз

ат
ел

и 
оц

ен
ки

: О
тн

ос
ит

ел
ьн

о 
вы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 
пр

ои
зв

од
ит

ел
ьн

ос
ти

 к
ом

па
ни

й 
и 

се
кт

ор
ов

, в
хо

дя
щ

их
 в

 к
ла

ст
ер

; в
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 
эк

сп
ор

та
 п

ро
ду

кц
ии

 и
 у

сл
уг

; 
вы

со
ки

е 
эк

он
ом

ич
ес

ки
 п

ок
аз

ат
ел

и 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 к

ом
па

ни
й.

  
b.

 
Н

ал
ич

ие
 р

ег
ио

на
ль

ны
х 

ко
нк

ур
ен

тн
ы

х 
пр

еи
му

щ
ес

тв
 (

ге
ог

ра
ф

ич
ес

ко
е 

по
ло

ж
ен

ие
, д

ос
ту

п 
к 

сы
рь

ю
, н

ал
ич

ие
 

сп
ец

иа
ли

зи
ро

ва
нн

ы
х 

ка
др

ов
ы

х 
ре

су
рс

ов
, 

по
ст

ав
щ

ик
ов

 
ко

мп
ле

кт
ую

щ
их

 
и 

св
яз

ан
ны

х 
ус

лу
г,

 
сп

ец
иа

ли
зи

ро
ва

нн
ы

х 
ВУ

Зо
в 

и 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
пр

ог
ра

мм
, 

сп
ец

иа
ли

зи
ро

ва
нн

ы
х 

ор
га

ни
за

ци
й,

 п
ро

во
дя

щ
их

 
Н

И
О

К
Р,

 н
ео

бх
од

им
ой

 и
нф

ра
ст

ру
кт

ур
ы

 и
 д

р.
 ф

ак
то

ро
в)

. 
П

ок
аз

ат
ел

и 
оц

ен
ки

: 
С

ра
вн

ит
ел

ьн
о 

вы
со

ки
й 

ур
ов

ен
ь 

пр
ив

ле
че

нн
ы

х 
ин

ос
тр

ан
ны

х 
ин

ве
ст

иц
ий

 н
а 

ур
ов

не
 п

ре
дп

ри
ят

ий
 и

 с
ек

то
ро

в,
 в

хо
дя

щ
их

 в
 к

ла
ст

ер
; 

c.
 

Ге
ог

ра
ф

ич
ес

ка
я 

ко
нц

ен
тр

ац
ия

 и
 б

ли
зо

ст
ь.

 П
ок

аз
ат

ел
и 

оц
ен

ки
: 

по
ка

за
те

ли
, 

ха
ра

кт
ер

из
ую

щ
ие

 в
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 
сп

ец
иа

ли
за

ци
и 

да
нн

ог
о 

ре
ги

он
а.

 
2.

 
О

пр
ед

ел
ен

ие
 п

ер
еч

ня
 о

тр
ас

ле
й 

дл
я 

ф
ор

ми
ро

ва
ни

я 
и 

ра
зв

ит
ия

 к
ла

ст
ер

ов
. 

3.
 

И
зу

че
ни

е 
лу

чш
их

 
от

еч
ес

тв
ен

ны
х 

и 
за

ру
бе

ж
ны

х 
пр

ак
ти

к 
в 

ф
ор

ми
ро

ва
ни

и 
и 

ра
зв

ит
ии

 
кл

ас
те

ро
в 

по
 

оп
ре

де
ле

нн
ы

м 
пе

рс
пе

кт
ив

ны
м 

от
ра

сл
ям

. 

2.
 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ое

 
и 

ме
то

до
ло

ги
че

ск
ое

 
ра

зв
ит

ие
 

кл
ас

те
ро

в:
 

a.
 

О
бъ

ед
ин

ен
ие

 
ин

те
лл

ек
ту

ал
ьн

ог
о 

и 
ор

га
ни

за
ци

он
но

го
 

по
те

нц
иа

ла
 

дл
я 

вн
ед

ре
ни

я 
кл

ас
те

рн
ы

х 
ин

иц
иа

ти
в 

 
 

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
ин

иц
иа

ти
вн

ы
х 

кл
ас

те
рн

ы
х 

гр
уп

п 
1.

 
Ра

сп
ро

ст
ра

не
ни

е 
ин

ф
ор

ма
ци

и 
об

 и
ни

ци
ат

ив
е. 

2.
 

П
ри

вл
еч

ен
ие

 
за

ин
те

ре
со

ва
нн

ы
х 

ст
ор

он
 

на
 

ур
ов

не
 

ре
ги

он
а,

 
на

де
ле

ни
е 

ре
су

рс
ам

и,
 

по
лн

ом
оч

ия
ми

 
и 

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
ью

. 
3.

 
Ф

ор
ми

ро
ва

ни
е 

ра
бо

че
й 

гр
уп

пы
 с

 ц
ел

ью
 в

ы
яв

ле
ни

я 
и 

ре
ш

ен
ия

 п
ро

бл
ем

, 
ме

ш
аю

щ
их

 р
аз

ви
ти

ю
 к

ла
ст

ер
а,

 
ра

зр
аб

от
ка

 
уч

ас
тн

ик
ам

и 
кл

ас
те

ра
, 

гл
ав

ны
м 

об
ра

зо
м,

 
пр

ед
пр

ия
ти

ям
и 

пр
ог

ра
мм

 
де

йс
тв

ий
, 

вы
ст

ра
ив

ан
ия

 
ко

лл
ек

ти
вн

ог
о 

ви
де

ни
я 

по
 р

еш
ен

ию
 п

ро
бл

ем
 р

аз
ви

ти
я 

кл
ас

те
ра

.  
4.

 
О

пр
ед

ел
ен

ие
 п

ер
еч

ня
 п

ро
бл

ем
 и

 у
зк

их
 м

ес
т.

 
5.

 
В

ы
ра

бо
тк

а 
ко

лл
ек

ти
вн

ог
о 

ви
де

ни
я,

 д
ей

ст
ви

й 
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 п

ро
бл

ем
 к

ла
ст

ер
а.

 
6.

 
О

пр
ед

ел
ен

ие
 р

ес
ур

со
в,

 н
ео

бх
од

им
ы

х 
дл

я 
ф

ун
кц

ио
ни

ро
ва

ни
я 

кл
ас

те
ра

. 
7.

 
В

 р
ам

ка
х 

об
ра

зо
ва

нн
ы

х 
ин

иц
иа

ти
вн

ы
х 

гр
уп

п 
не

об
хо

ди
мо

 о
су

щ
ес

тв
ит

ь 
де

та
ли

зи
ро

ва
нн

ую
 п

ро
ра

бо
тк

у 
су

щ
ес

тв
ую

щ
их

 и
 п

от
ен

ци
ал

ьн
о 

не
об

хо
ди

мы
х 

эл
ем

ен
то

в 
кл

ас
те

ра
, о

це
ни

ть
 у

ро
ве

нь
 и

х 
вз

аи
мо

де
йс

тв
ия

. 
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1 

2 
b.

 
О

пр
ед

ел
ен

ие
 и

 
ф

ор
ми

ро
ва

ни
е 

кл
ас

те
рн

ы
х 

ст
ру

кт
ур

 и
 

сх
ем

 в
за

им
од

ей
ст

ви
я.

  

И
ни

ци
ир

ов
ан

ие
 

и 
по

дд
ер

ж
ка

 
со

зд
ан

ия
, 

ор
га

ни
за

ци
я 

сп
ец

иа
ли

зи
ро

ва
нн

ой
 

ор
га

ни
за

ци
и 

кл
ас

те
рн

ог
о 

ра
зв

ит
ия

 
П

ен
зе

нс
ко

й 
об

ла
ст

и 

О
пр

ед
ел

ен
ие

 
(с

оз
да

ни
е)

 
сп

ец
иа

ли
зи

ро
ва

нн
ой

 
ор

га
ни

за
ци

и 
кл

ас
те

рн
ог

о 
ра

зв
ит

ия
, 

об
ес

пе
чи

ва
ю

щ
ей

 
ор

га
ни

за
ци

он
но

е 
 

со
пр

ов
ож

де
ни

е 
ре

ал
из

ац
ии

 
кл

ас
те

рн
ой

 
по

ли
ти

ки
 

в 
П

ен
зе

нс
ко

й 
об

ла
ст

и,
 

 
на

де
ле

ни
е 

ее
 

ре
су

рс
ам

и,
 

по
лн

ом
оч

ия
ми

 
и 

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
ью

. 
О

сн
ов

ны
е 

ф
ун

кц
ии

 с
пе

ци
ал

из
ир

ов
ан

но
й 

ор
га

ни
за

ци
и 

кл
ас

те
рн

ог
о 

ра
зв

ит
ия

: 


 
ин

иц
ии

ру
ю

т 
и 

уч
ас

тв
ую

т 
в 

ра
зр

аб
от

ке
 п

ла
на

 р
аз

ви
ти

я 
кл

ас
те

ро
в;

 


 
со

де
йс

тв
ую

т 
об

ме
ну

  и
нф

ор
ма

ци
и 

и 
 т

ех
но

ло
ги

ям
и;

 


 
ст

им
ул

ир
ую

т 
ко

ор
ди

на
ци

ю
   

ме
ж

ду
 у

ча
ст

ни
ка

ми
 к

ла
ст

ер
а;

 


 
пр

ов
од

ят
 м

ар
ке

ти
нг

; 


 
пр

ов
од

ят
  о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
е 

ме
ро

пр
ия

ти
я.

 
Ц

ел
ь 

да
нн

ой
 о

рг
ан

из
ац

ии
: 


 

на
ла

ди
ть

 о
тн

ош
ен

ия
 и

 п
ов

ы
си

ть
 у

ро
ве

нь
 д

ов
ер

ия
 м

еж
ду

 у
ча

ст
ни

ка
ми

 к
ла

ст
ер

а;
 


 

оп
ре

де
ли

ть
 о

бщ
ие

 с
та

нд
ар

ты
; 


 

ф
ор

ми
ро

ва
ть

 и
 р

ас
пр

ос
тр

ан
ят

ь 
об

щ
ие

 в
зг

ля
ды

 и
 п

оз
иц

ии
; 


 

об
ес

пе
чи

ть
 м

ех
ан

из
м 

ра
зв

ит
ия

  о
бщ

ер
ег

ио
на

ль
но

й 
и 

кл
ас

те
рн

ой
 п

ол
ит

ик
и.

 
У

ст
ан

ов
ле

ни
е 

эф
фе

кт
ив

но
го

 
вз

аи
мо

де
йс

тв
ия

 
ме

ж
ду

 
уч

ас
тн

ик
ам

и 
кл

ас
те

ра
. 

 

1.
 

Ра
зв

ит
ие

 в
за

им
од

ей
ст

ви
я 

на
 у

ро
вн

е 
пр

ед
пр

ия
ти

й-
уч

ас
тн

ик
ов

 к
ла

ст
ер

а.
 

2.
 

Ра
зв

ит
ие

 с
вя

зе
й 

на
 у

ро
вн

е 
си

ст
ем

ы
 п

ос
та

вщ
ик

ов
/о

ка
за

ни
я 

ус
лу

г;
 

3.
 

Ра
зв

ит
ие

 с
вя

зе
й 

на
 у

ро
вн

е 
Н

И
О

К
Р,

 к
ом

ме
рц

иа
ли

за
ци

и 
и 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

пр
ог

ра
мм

; 
4.

 
Ра

зв
ит

ие
 с

вя
зе

й 
с 

ор
га

ни
за

ци
ям

и 
ры

но
чн

ой
 и

нф
ра

ст
ру

кт
ур

ы
, 

вк
лю

ча
я 

ко
мп

ан
ии

  
по

 а
уд

ит
у,

 к
он

са
лт

ин
гу

, 
кр

ед
ит

ны
е 

ор
га

ни
за

ци
и,

 
ст

ра
хо

вы
е 

ко
мп

ан
ии

, 
ли

зи
нг

-у
сл

уг
и,

 
ло

ги
ст

ич
ес

ки
е 

ор
га

ни
за

ци
и,

 
пр

ед
пр

ия
ти

я 
то

рг
ов

ли
 

и 
пр

ед
пр

ия
ти

я,
 

со
ве

рш
аю

щ
ие

 о
пе

ра
ци

и 
с 

не
дв

иж
им

ос
ть

ю
; 

5.
 

Ра
зв

ит
ие

 
св

яз
ей

 
на

 
ур

ов
не

 
об

сл
уж

ив
аю

щ
их

 
от

ра
сл

ей
, 

вк
лю

ча
я 

тр
ан

сп
ор

тн
ую

, 
эн

ер
ге

ти
че

ск
ую

, 
ин

ж
ен

ер
ну

ю
, 

пр
ир

од
оо

хр
ан

ит
ел

ьн
ую

 и
 и

нф
ор

ма
ци

он
но

-т
ел

ек
ом

м
ун

ик
ац

ио
нн

ую
 и

нф
ра

ст
ру

кт
ур

ы
. 

6.
 

Ра
зв

ит
ие

 с
вя

зе
й 

на
 у

ро
вн

е 
ин

но
ва

ци
он

но
й 

ин
ф

ра
ст

ру
кт

ур
ы

, и
нф

ра
ст

ру
кт

ур
ы

 п
од

де
рж

ки
 М

С
П

, 
7.

 
Ра

зв
ит

ие
 с

вя
зе

й 
на

 у
ро

вн
е 

не
ко

мм
ер

че
ск

их
 о

рг
ан

из
ац

ий
, 

8.
 

Ра
зв

ит
ие

 м
еж

ду
на

ро
дн

ы
х 

св
яз

ей
 к

ла
ст

ер
а;

   
9.

 
С

од
ей

ст
ви

е 
в 

ко
ор

ди
на

ци
и 

ус
ил

ий
 у

ча
ст

ни
ко

в 
по

 р
аз

ви
ти

ю
 к

ла
ст

ер
а. 

Ра
зв

ит
ие

 
со

тр
уд

ни
че

ст
ва

 
ме

ж
ду

 к
ла

ст
ер

ам
и.

 
О

рг
ан

из
ац

ия
 в

за
им

од
ей

ст
ви

я 
кл

ас
те

ро
в 

со
 с

ме
ж

ны
ми

 к
ла

ст
ер

ам
и 

ос
ущ

ес
тв

ля
ет

ся
 в

 р
ам

ка
х 

со
гл

аш
ен

ий
 о

 с
ов

ме
ст

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

, 
та

к 
и 

в 
ра

мк
ах

 
ре

ал
из

ац
ии

 
со

вм
ес

тн
ы

х 
пр

ое
кт

ов
 

(п
ро

гр
ам

м)
 

пр
и 

ус
ло

ви
и 

ра
зд

ел
ен

ия
 

и 
за

кр
еп

ле
ни

я 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и.
 Ц

ел
ес

оо
бр

аз
но

 н
ад

ел
ит

ь 
со

от
ве

тс
тв

ую
щ

им
и 

по
лн

ом
оч

ия
ми

 с
пе

ци
ал

из
ир

ов
ан

ну
ю

 о
рг

ан
из

ац
ию

 р
аз

ви
ти

я 
кл

ас
те

ро
в,

 к
от

ор
ая

 о
бе

сп
еч

ив
ае

т 
ко

ор
ди

на
ци

ю
 с

ов
ме

ст
но

го
 п

ро
ек

та
 2

 и
 б

ол
ее

 к
ла

ст
ер

ов
. 

О
бе

сп
еч

ен
ие

 
ко

ор
ди

на
ци

и 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

пр
ед

ст
ав

ит
ел

ей
 

вл
ас

ти
, 

би
зн

ес
а,

 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
уч

ре
ж

де
ни

й 
по

 р
еа

ли
за

ци
и 

кл
ас

те
рн

ой
 п

ол
ит

ик
и.

 

1.
 

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
об

щ
ег

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ой
 и

 о
бщ

ер
ег

ио
на

ль
но

й 
по

ли
ти

ки
 п

од
де

рж
ки

 к
ла

ст
ер

а,
 к

оо
рд

ин
ац

ия
 е

е 
по

дд
ер

ж
ки

 н
а 

ос
но

ве
 

по
ни

ма
ни

я 
об

щ
их

 
по

тр
еб

но
ст

ей
 

кл
ас

те
ра

. 
У

лу
чш

ен
ие

 
ко

ор
ди

на
ци

и 
ме

ж
ду

 
на

ци
он

ал
ьн

ы
ми

 
и 

ре
ги

он
ал

ьн
ы

ми
 

го
су

да
рс

тв
ен

ны
ми

 о
рг

ан
ам

и.
 

2.
 

О
пт

им
из

ац
ия

 г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ы

х 
и 

ча
ст

ны
х 

ин
ве

ст
иц

ий
, 

ор
ие

нт
ир

ов
ан

ны
х 

на
 р

аз
ви

ти
е 

кл
ас

те
ро

в;
 с

ве
де

ни
е 

к 
ми

ни
м

ум
у 

оп
ас

но
ст

и 
от

ст
ав

ан
ия

 г
ос

.и
нв

ес
ти

ци
й 

от
 п

от
ре

бн
ос

те
й 

ча
ст

но
го

 с
ек

то
ра

. 
3.

 
О

рг
ан

из
ац

ия
 

тр
ан

сф
ер

та
 

по
то

ка
 

зн
ан

ий
, 

дв
иж

ен
ия

 
ка

др
ов

. 
С

от
ру

дн
ич

ес
тв

о 
ун

ив
ер

си
те

то
в 

и 
пр

ед
пр

ия
ти

й,
 

ор
ие

нт
ир

ов
ан

но
е 

на
 п

от
ре

бн
ос

ти
 р

аз
ви

ти
я 

кл
ас

те
ра

. 
4.

 
Ра

сш
ир

ен
ие

 д
ос

ту
па

 к
 с

ов
ре

ме
нн

ы
м 

ус
лу

га
м 

на
 о

сн
ов

е 
вз

аи
мо

де
йс

тв
ия

 п
ре

дп
ри

ят
ий

 и
 В

У
Зо

в 
(с

пе
ци

ал
из

ир
ов

ан
но

е 
об

уч
ен

ие
 и

 Н
И

О
К

Р)
. 

5.
 

Ра
зв

ит
ие

 ц
ен

тр
ов

 к
ол

ле
кт

ив
но

го
 п

ол
ьз

ов
ан

ия
. 
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2 
3.

 
Ра

зв
ит

ие
 

ме
ха

ни
зм

ов
 п

од
де

рж
ки

 и
 

ра
нж

ир
ов

ан
ия

 
пр

ое
кт

ов
, 

на
пр

ав
ле

нн
ы

х 
на

 
по

вы
ш

ен
ие

 
ко

нк
ур

ен
то

сп
ос

об
но

ст
и 

пр
ед

пр
ия

ти
й 

и 
со

де
йс

тв
ие

 
эф

фе
кт

ив
но

ст
и 

их
 

вз
аи

мо
де

йс
тв

ия
.  

Ра
зв

ит
ие

 
ме

ха
ни

зм
ов

 
фи

на
нс

ов
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дл
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до
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си
те

то
в,

 
на

уч
но

-и
сс

ле
до
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7. Развитие механизмов эффективной поддержки кластерных 
проектов, направленных на  повышение конкурентоспособности 
участников кластера за счет фокусирования и координации и с учетом 
приоритетов развития кластеров. 

8. Обеспечение формирования в Пензенской области 
благоприятных условий для развития кластеров, обеспечивающих 
устранение «узких мест» и ограничений, подрывающих 
конкурентоспособность выпускаемой продукции в рамках цепочки 
производства добавленной стоимости, а также обеспечивающих 
наращивание конкурентных преимуществ участников кластера. 

9. Выстраивание системы оценки эффективности кластерной 
политики. 

10. Обеспечение развития инновационной инфраструктуры 
Пензенской области в рамках реализации кластерного подхода. 

Решение поставленных задач возможно через реализацию ряда 
мероприятий, направленных на определение и  развитие различных 
элементов, входящих в кластерную структуру региона.  

Основными результатами реализации Концепции кластерной 
политики Пензенской области станет повышение конкурентоспособности 
экономики региона и ускорение темпов инновационного развития за счет 
роста объемов производства, доли инновационной продукции и 
производительности труда участников кластеров, увеличение объемов 
прямых инвестиций в экономику региона, повышение экспортного 
потенциала, развития инновационной инфраструктуры. 

Для интенсификации темпов достижения обозначенных в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года показателей Правительством 
Пензенской области были созданы некоторые институциональные 
структуры, одной из которых является ОАО «Центр кластерного развития» 
(ЦКР ПО), целью которого является создание условий для эффективного 
взаимодействия предприятий - участников территориальных кластеров, 
учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных 
организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, 
инвесторов в интересах развития региональных кластеров, обеспечение 
реализации совместных кластерных проектов. 

В результате деятельности ЦКР ПО было создано  пять кластеров: 
кондитерский, биомедицинский, приборостроительный, стекольный, 
мебельный. В настоящее время осуществляется работа по созданию 
туристического кластера.  

По итогам работы на сегодняшний день можно констатировать 
некоторые сложности. Построение картины состояния тех или иных 
протокластеров [4] в Пензенском регионе было затруднено отсутствием 
полноценной статистической информации, в связи с чем общение 
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непосредственно с топ-менеджментом компаний протокластера было 
единственно верным решением. В процессе коммуникации были 
определены основные потребности и стратегические планы каждого 
предприятия и найдены точки взаимодействия между ними. Совместно 
определены основные направления развития кластеров Пензенской 
области.  

Кондитерские предприятия основным элементом совместного 
взаимодействия на первом этапе определили участие в выставках, в 
дальнейшем были проработаны совместные логистические маршруты, 
совместное обучение персонала. Все перечисленные выше меры позволили 
снизить финансовую нагрузку на стейкхолдеров кластеров.  

Предприятия мебельной отрасли Пензенской области 
сконцентрировали совместные усилия на повышении компетенций 
персонала и расширение торгового канала со странами СНГ. Открыты 
профильные специальности в учебных заведениях СПО с закупкой 
выбранного мебельными предприятиями программного обеспечения для 
проектировки продукции и закупкой станков с ЧПУ.  

Развитие стекольного кластера обосновано наличием собственных 
сырьевых, образовательных и людских ресурсов. Исторически 
сложившиеся предпринимательские отношения позволяют активно 
развиваться предприятиям данного профиля. Одной из первых инициатив 
является стажировка в Чешской  Республике на предприятиях стекольной 
промышленности и изучение местной технологии обработки стекла. 

Поддержка кластерных инициатив в регионе осуществляется в 
несколько этапов. 

1 Этап. Выявление потребностей кластеров, определение «низко 
висящих плодов» для участников кластера. Создание плана мероприятий 
кластера на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Примером 
подобных мероприятий, актуальных для всех кластеров, является 
совместная выставочная деятельность 

Подготовка к участию в выставочных мероприятии. Организация 
мероприятия. Обеспечение коммуникационного взаимодействия между 
предприятиями в процессе подготовки к выставке и совместной работы в 
течение нескольких дней на замкнутом выставочном пространстве. Снятие 
"низко висящих плодов" и повышение уровня доверия между участниками 
кластера и готовности к реализации совместных проектов. 

2 Этап. Разработка совместных мероприятий по продвижению 
продукции (стартовый проект-портал предприятий кластера). Создание 
площадки для коммуникаций и возможности реализовывать совместные 
проекты (закрытая часть портала кластера, доступная его участникам через 
авторизованный вход). 

3 Этап. Реализация совместных мероприятий (логистика, закупка 
сырья, совместные поставки). 
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 Центром были выработаны принципы создания и поддержки 
кластеров. 

1.Кластерное взаимодействие осуществляется на основе реализации 
совместных кластерных проектов. Инициаторами общекластерных 
проектов являются предприятия кластера, а региональные органы власти 
обеспечивают поддержку этих проектов. Этот принцип позволяет вовлечь 
большое число предприятий кластеров в их реализацию. 

2.  ЦКР призвано обеспечить конструктивный диалог между 
бизнесом и властью, повысить доверие бизнеса к власти. 

3. Любое предприятие, функционирующее на территории региона и 
относящееся к сфере бизнеса кластера, является его потенциальным 
участником. Не существует никаких барьеров для вступления предприятия 
в кластер за исключением репутации неблагонадежного поставщика. 

4. Все кластерные проекты, финансируемые ЦКР, проводятся в 
интересах группы предприятий, таким образом, исключено лоббирование 
интересов отдельной компании. 

На основе наработанного практического опыта реализации 
кластерных проектов выявления наиболее эффективные и востребованные 
направления поддержки кластеров, осуществляемые ЦКР Пензенской 
области. 

1. Формирование и продвижение региональных зонтичных 
брендов 

- Продвижение продукции кластеров. 
- Организация и софинансирование участия кластеров в крупных 

международных выставочных мероприятиях. 
- Создание интернет-ресурсов региональных отраслевых 

кластеров. 
- Создание видеоматериалов в интересах участников кластеров. 
2. Повышение компетенций участников кластера 
Организация  зарубежных стажировок с целью изучения передового  

производственного опыта 
Организация и проведение профильных семинаров и тренингов 
Изучение лучшего зарубежного опыта кластерного развития 
3. Ресурсное и информационное обеспечение кластеров 
- Разработка бизнес-планов инвестиционных проектов  

Консультирование в области привлечения финансовых ресурсов на 
развитие проекта. 

- Консультирование  по вопросам подготовки проектной 
документации и  пакетов заявок на финансирование в виде грантов. 

- Маркетинговые исследования. 
- Финансовый и экономический анализ  бизнеса. 
- Консультации юриста. 
- Услуги по дизайну, полиграфии. 
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Данные практики относятся к стратегии "низко висящих плодов" - 
достижению легких видимых результатов с целью обеспечения 
коммуникаций и доверия для реализации дальнейших крупных 
общекластерных проектов. 

Постоянное увеличение участников кластеров говорит о 
заинтересованности бизнеса в регулируемом процессе консолидации 
усилий на рынке, участие образовательных учреждений в обсуждениях и 
знакомстве с нуждами и проблемами предприятий позволяет утверждать 
об эффективности использования кластерной площадки для бизнес-
ориентированной подготовки кадров.  
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3.2 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ КЛАСТЕРОВ В ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ103 
 

 
Российский и зарубежный опыт поддержки кластерных инициатив 

 
Кластерные принципы организации производственного 

взаимодействия широко обсуждаются в России и используются при 
формировании и осуществлении национальной промышленной политики, 
что позволяет повысить эффективность взаимодействия частного сектора, 
государства, торговых ассоциаций, исследовательских и образовательных 
учреждений в инновационном процессе. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года в 
качестве одного из основных условий модернизации определено создание 
сети территориально-производственных кластеров, реализующих 
конкурентный потенциал территорий и обеспечивающих приток 
инвестиций в экономику региона [9]. 

На федеральном уровне сформирован ряд механизмов поддержки 
кластеров: 

 финансовая поддержка; 
 создание центров кластерного развития. 
Одной из основных форм государственной поддержки выступают 

финансовые инструменты. Так, в соответствии Приказами 
Минэкономразвития РФ № 59 от 16.02.2010 г. «О мерах по реализации в 
2010 году мероприятий по государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства» [5], № 227 от 20.05.2011 г. и № 223 от 23.04.2012 
«Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации…», на конкурсной основе осуществляется предоставление 
субсидий субъектам Российской РФ на финансирование мероприятий, 
предусмотренных в соответствующей региональной программе [6, 7]. 
Данный механизм создает возможности для максимально гибкого 
использования финансовой поддержки субъектов РФ в целях реализации 
широкого спектра кластерных проектов. 

Благоприятные возможности для развития кластерных проектов 
открывает использование потенциала особых экономических зон технико-
внедренческого, промышленно-производственного, туристско-
рекреационного и портового типа, создаваемых в соответствии с 

                                                             
103 Исследование выполнено в рамках государственного задания «Наука», тема 
№ 6.2158.2011 «Исследование теории адаптации науки и высшего профессионального 
образования в условиях инновационных преобразований общества». 
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Федеральным законом №116-ФЗ от 22.07.2005 г. «Об особых 
экономических зонах», а также технопарков, создание которых 
осуществляется в рамках реализации государственной программы 
«Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких 
технологий», одобренной распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 328-р от 10.03.2006 г. [10, 13]. 

Предпосылки для образования новых территориально-
производственных кластеров создаются также в рамках реализации 
проектов «промышленной сборки», осуществляемых в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации № 166 от 
29.03.2005 г. [3]. 

Дополнительные предпосылки к развитию кластеров на базе 
наукоградов обеспечиваются в рамках предоставления финансовой 
поддержки на строительство инновационной, социальной и инженерной 
инфраструктуры, осуществляемой из средств федерального бюджета в 
соответствии с Федеральным законом «О статусе наукограда Российской 
Федерации» № 70-ФЗ от 07.04.1999 г. [12]. 

Кроме того, эффективные механизмы финансирования проектов 
развития кластеров сформированы в результате образования и 
деятельности ряда институтов развития, включая Инвестиционный фонд 
Российской Федерации, государственную корпорацию «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», 
ОАО «Российская венчурная компания», Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Так, инструменты, используемые ГК «Внешэкономбанк», позволяют 
осуществлять поддержку территориальных кластеров по следующим 
направлениям: 

 финансирование инвестиционных проектов участников кластера, 
в том числе инфраструктурного характера (в случае их соответствия 
требованиям Меморандума о финансовой политике Внешэкономбанка); 

 финансирование по двухуровневой системе через сеть 
коммерческих банков-партнеров и организаций инфраструктуры 
поддержки малых и средних предприятий – участников территориальных 
кластеров в рамках Программы финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

Дополнительно, сопровождение проектов участников кластеров 
обеспечивается в рамках реализации Соглашения о взаимодействии 
институтов развития в сфере обеспечения непрерывного финансирования 
инновационных проектов на всех стадиях инновационного цикла. 

Также реализуется практика заключения с субъектами Российской 
Федерации соглашений о партнерстве, подразумевающих поддержку 
проведения поисковых и прикладных исследований, поддержку проектов 
коммерциализации технологий и инновационных проектов, реализуемых 
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Российским фондом фундаментальных исследований, Фондом содействия 
развитию малых форм предпринимательства в научно технической сфере, 
ОАО «Российская венчурная компания», ОАО «Российский банк 
развития», которые могут служить базой для координации деятельности 
развития территориальных кластеров. 

Кроме того, имеется опыт финансирования объектов инновационной 
инфраструктуры, который может использоваться в целях развития 
территориальных кластеров в рамках Программы финансовой поддержки 
малого и среднего предпринимательства, реализуемой Минэкономразвития 
России в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации № 178 от 27.02.2009 г. В ее рамках, в частности, 
осуществляется финансирование создания технопарков, научных парков, 
инновационно-технологических центров и бизнес-инкубаторов [4]. 

В качестве значимого инструмента организационной поддержки 
развития кластеров является содействие формированию центров 
кластерного развития для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые могут создаваться субъектами Российской 
Федерации и получать поддержку в рамках Программы поддержки малого 
и среднего предпринимательства. 

В частности, центры кластерного развития обеспечивают содействие 
реализации совместных кластерных проектов по следующим 
направлениям: 

   обеспечение организационного развития кластеров, расположены 
на территории региона; 

   организация совместных проектов в области сокращения 
издержек, повышения качества производимой продукции, логистики, 
информационно-коммуникационных технологий и т.д.; 

   проведение бенчмаркинга, организация работ по обеспечению 
соответствия предприятий кластера требованиям потребителей в целях 
выхода на новые рынки сбыта; 

   организация коллективных маркетинговых проектов, проектов 
совместного выхода на новые рынки. 

Также центры кластерного развития могут предоставлять услуги 
использования высокотехнологического оборудования реализуя, в том 
числе, функции центров прототипирования и коллективного пользования. 

В целях формирования методологической базы поддержки кластеров 
в регионах Минэкономразвития России разработаны методические 
рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской 
Федерации, которые в декабре 2008 г. были направлены всем главам 
субъектов Российской Федерации [2]. 

К настоящему времени центры кластерного развития сформированы 
в 14 субъектах Российской Федерации, на их поддержку было выделено 
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более 252 млн рублей из федерального бюджета и 79,0 млн рублей – из 
бюджетов субъектов Российской Федерации (табл. 3.2). 

 
Таблица 3.2 – Центры кластерного развития для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получившие поддержку в 2010-2011 годах 
в рамках государственной программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
 

№ 
п/п 

Субъект Российской 
Федерации 

Федеральный 
бюджет, 
млн. руб. 

Региональный 
бюджет, 
млн. руб. 

1. Самарская область 32,6 17,4 
2. Республика Татарстан 14,4 10,0 
3. Томская область 20,0 5,0 
4. Пензенская область 53,0 13,3 
5. Ульяновская область 8,0 2,0 
6. Алтайский край 20,0 5,0 
7. Астраханская область 5,0 1,3 
8. Воронежская область 20,0 5,0 
9. Краснодарский край 8,4 2,1 
10. Курганская область 5,0 1,3 
11. Республика Башкортостан 73,1 18,3 

 Итого 252,5 79,0 
 
В целом, не смотря на положительный опыт по поддержке развития 

кластерных инициатив остаются не решенными ряд проблем, которые 
свидетельствуют о том, что Россия находится еще на начальном этапе – 
этапе инициирования кластерных инициатив: 

  недостаточная развитость малого бизнеса, относительно 
неразвитые инфраструктурные и организационные условия; 

  слабый уровень доверия между основными субъектами 
экономической деятельности, достигающий своего минимума во 
взаимоотношениях бизнеса и власти; 

  рассмотрение факторных условий (в основном доступа к дешевым 
ресурсам) в качестве основного детерминанта успешности развития 
кластеров; 

  отсутствие культуры информационной открытости, что вызывает 
недоверие потенциальных участников кластера и формирование 
недобросовестной конкуренции; 

  низкая культура производства, отсутствие опыта управления на 
основе аутсорсинга; 

  низкое качество бизнес-климата; 
  низкий уровень развития ассоциативных структур (торговых 
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палат, промышленных ассоциаций), которые не справляются с задачей 
выработки и продвижения приоритетов и интересов регионального 
бизнеса; 

  краткосрочный горизонт планирования – реальные выгоды от 
развития кластера появляются только через 5-7 лет [15]. 

Если реализация кластерных инициатив в России находится на 
стадии инициирования, то развитые страны Европы, Азии, Америки более 
15 лет назад прошли эту стадию. Государства сконцентрировали усилия на 
поддержке конкурентоспособных кластеров и создании кластеров, 
обеспечивающих конкурентоспособность бизнеса, регионов и 
национальных экономик в долгосрочной перспективе. При этом 
государство не только способствует формированию кластеров, но и само 
становится их участником. Такой опыт существует в Германии, 
Великобритании (биотехнологические кластеры), Бельгии 
(автомобильный, аэронавтика), Норвегии (морское хозяйство), Финляндии 
(лесопромышленный кластер), Канаде (Квебек) и других странах [16]. 

В связи с растущим признанием того факта, что кластер – это форма 
организации способствующая повышению конкурентоспособности и 
инновационного потенциала страны всё большее число государств готово 
оказывать финансовую поддержку в создании и / или развитии кластеров. 

Поэтому в ряде стран в последние десятилетия и приобрели такое 
значение эффективные «кластерные стратегии». В период зарождения 
кластерного подхода говорилось, в основном о кластерах, объединяющих 
крупные предприятия. Сегодня больший упор сделан на кластеры, 
образованные малыми и средними предприятиями. Принимая 
Европейскую хартию малых предприятий [1] в июне 2000 года, 
государства-члены Европейского союза (ЕС) признали что 
«Конкурентоспособность Европы зависит от мелких предприятий: они – 
главные проводники инноваций, занятости также как социальной и 
местной интеграций, поэтому, должна быть создана самая лучшая 
окружающая среда для мелких предприятий. Мы будем способствовать 
вовлечению мелких предприятий в устойчивое сотрудничество на 
местном, национальном, европейском и международном уровне так же как 
сотрудничестве между мелкими предприятиями и высшим образованием и 
исследовательскими учреждениями».  

Первые кластерные инициативы были выдвинуты в 1970-х и 1980-х 
годах в Италии, как промышленные районы. Дания была одной из стран, 
задающих тон в развитии кластерной политики. Её промышленная сеть в 
рамках Программы сотрудничества между кластерами способствовала 
развитию компаний. Она была запущена в 1989 году и прекратила свою 
работу в 1992 году. За это время была оказана финансовая поддержка 
более чем 300 межфирменным сетям. Эта программа была впоследствии 
«скопирована» в таких странах, как Австралия и США [20].  
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С тех пор было осуществлено много инициатив в различных частях 
мира, в странах развитой или развивающейся экономики. В целом, по 
оценке экспертов, к настоящему времени кластеризацией охвачено около 
50% экономик ведущих стран мира [20]. 

 
Таблица 3.3 – Количество кластеров в развитых странах мира 

№  
п/п Страны Количество кластеров 

1. Великобритания 168 
2. Германия 32 
3. Дания 34 
4. Италия 206 
5. Индия 106 
6. Нидерланды 20 
7. США 380 
8. Франция 96 
9. Финляндия 9 

 
По мере развития кластерного подхода суть кластерных 

объединений изменялась и обогащалась. Так, в обзоре Европейской 
экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) 2008 г. «Повышение 
инновационного уровня фирм: выбор политики и практических 
инструментов», в качестве основных характеристик кластеров выделены: 

− географическая концентрация (близко расположенных фирм 
привлекает возможность экономить на быстром производственном 
взаимодействии, обмене социальным капиталом и процессах обучения); 

− специализация (кластеры концентрируются вокруг определенной 
сферы деятельности, к которой все участники или авторы имеют 
отношение); 

− множественность экономических агентов (деятельность кластеров 
охватывает не только фирмы, входящие в них, но и общественные 
организации, академии, финансовых посредников, институты, 
способствующие кооперации и т. д.); 

− конкуренция и сотрудничество (как основные виды 
взаимодействия между фирмами - членами кластера); 

− достижение необходимой «критической массы» в размере 
кластера (для получения эффектов внутренней динамики и развития); 

− жизнеспособность кластеров (рассчитаны на долгосрочную 
перспективу); 

− вовлеченность в инновационный процесс (фирмы и предприятия, 
входящие в состав кластера, обычно включены в процессы 
технологических продуктовых, рыночных или организационных 
инноваций) [21]. 
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В прошлом десятилетии большинство кластеров специализировалось 
на производстве потребительских товаров и создавалось с целью 
повышения конкурентоспособности отдельных регионов и территорий. На 
рубеже XXI в. стали появляться промышленные кластеры нового 
поколения, занимающиеся информатикой, дизайном, экологией, 
логистикой, производством биомедицинских препаратов и т. п. 
Инновационная ориентированность кластеров постепенно возрастала, и 
сегодня она является важнейшей характеристикой, определяющей 
конкурентоспособность кластерных образований. Последние формируются 
там, где ожидается «прорывное» продвижение в области техники и 
технологии производства и последующего выхода на новые «рыночные 
ниши» (таблица) [20]. 

Как показывает мировая практика функционирования наиболее 
преуспевающих экономических систем, высокую конкурентоспособность 
и стабильный экономический рост обеспечивают, прежде всего, факторы, 
стимулирующие распространение новых технологий. Учитывая, что 
современные конкурентные преимущества практически полностью 
обусловлены преимуществами в технологиях производства, управления, 
организации продвижения товаров, успешное развитие 
конкурентоспособности экономической системы возможно при 
комплексном использовании теорий кластерного механизма и 
современных концепций инновационного развития. В этой связи многие 
страны – как экономически развитые, так и только начинающие 
формировать рыночную экономику – все активнее используют кластерный 
подход в поддержке наиболее перспективных направлений и форм 
предпринимательской деятельности, в формировании и регулировании 
национальных инновационных систем (НИС). 

Большая вовлеченность в инновационную деятельность кластерных 
компаний подтверждается статистическими исследованиями. 
Показательны результаты проведенных в ЕС исследований роли кластеров 
в развитии инноваций (рис. 3.5): инновационная активность кластерных 
компаний выше – около 60%, в то время как вне кластеров – около           
40-45% [20]. 

 
 
 
 
 

157



 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Создание новых
или значительное

улучшение
продуктов и услуг

Создание новых
или значительное

улучшение
производственных

технологий

Проведение
исследований в
области рынков

новой продукции и
услуг

Проведение
исследований в

собственных
лабораториях

Проведение
исследований
совместно с

другими фирмами,
университетами и
исслед. ин-тами

Регистрация более
одного

международного
товарного знака

Подача заявки на
получение патентов

компании в инноваицонном кластере инновационные компании 

 
Рисунок 3.5 – Сравнение показателей инновационной деятельности фирм в 

странах ЕС,  
функционирующих в рамках кластеров и вне их
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Основные причины, обладание которыми делает кластеры более 
восприимчивыми к нововведениям: 

   фирмы - участники кластера способны более адекватно и 
быстрее реагировать на потребности покупателей; 

   участникам кластера облегчается доступ к новым технологиям, 
используемым на различных направлениях хозяйственной деятельности; 

   в инновационный процесс включаются поставщики и 
потребители, а также предприятия других отраслей; 

   в результате межфирменной кооперации уменьшаются издержки 
на НИОКР; 

   фирмы в кластере находятся под интенсивным конкурентным 
давлением, которое усугубляется постоянным сравнением собственной 
хозяйственной деятельности с работой аналогичных компаний [19]. 

В отличие от традиционных промышленных кластеров, 
инновационные кластеры представляют собой систему тесных 
взаимосвязей не только между фирмами, их поставщиками и клиентами, 
но и институтами знаний, среди которых крупные исследовательские 
центры и университеты, являясь генераторами новых знаний и инноваций, 
обеспечивают высокий образовательный уровень региона. Появляется 
возможность координации усилий и финансовых средств для создания 
нового продукта и технологий и выхода с ними на рынок. По сути дела, в 
рамках кластера становится возможным выстраивание замкнутой 
технологической цепочки – от создания продукта до его производства и 
вывода на рынок. 

Следует отметить еще одно отличие инновационных кластеров от 
традиционных промышленных, которое определяется созданием в их 
рамках преимущественно экспортно-ориентированной продукции и 
технологий, т.е. внутрикластерные конкурентные преимущества 
оказываются значимыми в международном масштабе. 

Сегодня инновационные кластеры, характерные для промышленно 
развитых стран, начинают появляться и во многих динамично 
развивающихся странах, это дает им возможность расширять 
инновационную деятельность, в результате которой на мировые рынки 
продвигаются новые конкурентоспособные продукты и услуги. Так, 
многие из них стараются повторить успех Кремниевой долины, вплоть до 
подражания в названиях: Кремниевое плато в Бангалоре (Индия), 
Кремниевый остров в Тайване, Кремниевое болото в Израиле [16]. 

Следует особо остановиться на роли государства в развитии 
кластерных инициатив. Современная государственная политика в области 
поддержки кластеров описывается многими формами. Несмотря на 
значительные различия, можно выделить несколько инструментов 
поддержки, являющихся общими для всех стран: 

   финансовая и консультационная поддержка;  
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   создание привлекательного климата для деятельности кластера;  
   формирование кластерной инфраструктуры;  
   доступ к информации путем формирования и развития 

информационно-коммуникационных систем;  
   помощь в образовательной сфере, например, подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации сотрудников кластеров; 
   поддержка усилий по организации сотрудничества между 

предприятиями разных направлений и оценка результатов [15]. 
Наиболее важное значение в реализации государственной поддержки 

развития кластеров в мировой практике имеет формирование 
специальной кластерной инфраструктуры. Как правило, реализация 
кластерных стратегий предполагает наличие грантообразующих фондов 
(институтов, агентств), поддерживающих кластерные инициативы: 
например, Национальное агентство планирования DATAR (Франция), 
Информационная система поиска и классификации кластеров CASSIS 
(Люксембург), Национальный совет по конкурентоспособности (США), 
программа кооперации LINK (Великобритания) [20]. Кроме того, 
формируются специальные институты, способные эффективно выполнять 
функции по развитию, построению сетевых структур и их 
интернационализации. К ним относятся центры экспертизы (Финляндия), 
центры превосходства (США), консалтинговые, маркетингово-
аналитические и брендинговые компании (Economic Competitiveness Group 
(США), Центр маркетингово-аналитических исследований (Казахстан); 
институты и агентства, входящие в кластерные инициативы (Мюнхенский 
технический университет). Неотъемлемой частью инфраструктурного 
обеспечения кластерных стратегий является создание бизнес-инкубаторов, 
технопарков, особых экономических зон, которые, по сути дела, являются 
катализаторами формирования современных инновационных кластеров. 

При формировании кластеров и кластерной инфраструктуры в 
субъектах РФ особое значение имеет изучение опыта решения названных 
задач на примере отдельного региона.  

Томская область является одним из первых в России регионов, 
начавших в 2005 г. изучение и использование кластерного подхода в 
управлении региональным развитием. Целью кластерной политики 
Администрации Томской области является повышение 
конкурентоспособности региона в условиях создания в Томской области 
Центра образования, исследований и разработок (проект 
«ИНОТомск’2020») [11]. 

Современная кластерная политика Администрации Томской области 
– эффективный инструмент управления промышленным и инновационным 
развитием региона, обеспечивающий переход на горизонтальное 
управление межотраслевыми и отраслевыми связями для ускорения 

160

160



 

 

реализации производственных проектов с сохранением существующего 
вертикального управления. 

Региональная политика Администрации Томской области 
осуществляется через кластерные инициативы: 

 формирование и организация деятельности инновационных и 
промышленных территориальных кластеров с высокотехнологичными 
производствами малого и среднего предпринимательства; 

 создание и организация деятельности специализированной 
профильной структуры – Центра кластерного развития Томской области 
(далее – Центр, ЦКР ТО). 

В соответствии с Программой работ Центра в 2011 и 2012 гг. [17, 18] 
выполнены работы по созданию, организационно-правовому оформлению 
и обеспечению функционирования шести территориальных кластеров 
Томской области. Их дополнительным конкурентным преимуществом 
является наличие развитой кластерной инфраструктуры в регионе.  

 
Цели, задачи и функции инфраструктуры региональных 

инновационных кластеров 
 

Основной целью инфраструктуры кластеров является создание 
условий для эффективного взаимодействия предприятий-участников 
территориальных кластеров, учреждений образования и науки, 
некоммерческих и общественных организаций, органов государственной 
власти и местного самоуправления, инвесторов и других структур в 
интересах развития территориального кластера, обеспечение реализации 
совместных кластерных проектов. 

Задачи (функции) инфраструктуры кластеров по формированию и 
организации функционирования инновационных кластеров Томской 
области определены Приказом Минэкономразвития России [5] и 
представлены в табл. 3.4. 

Таблица 3.4 – Задачи и функции инфраструктуры региональных 
инновационных кластеров 

Задачи Центра 

Функции инфраструктуры кластеров 

Испол
нение 

Коорди
нация, 

содейст
вие 

Предоставление 
услуг при 

реализации 
совместных 
кластерных 

проектов (СКП) 

Координа
ция при 

реализаци
и СКП 

1 2 3 4 5 
1. Разработка проектов развития 
инновационных кластеров и 
инвестиционных программ по 
реализации 

+    
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Продолжение табл. 3.4 

1 2 3 4 5 
2. Разработка предложений по 
совершенствованию нормативного 
правового регулирования в сфере 
деятельности участников 
инновационных кластеров 

+    

3. Организация мониторинга 
состояния инновационного, 
научного и производственного 
потенциала кластеров 

+    

4. Разработка и реализация 
совместных кластерных проектов с 
привлечением участников 
кластеров, учреждений 
образования и науки, иных 
заинтересованных лиц 

+    

5. Организация подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров, 
предоставления консультационных 
услуг в интересах участников 
кластеров  

+    

6. Оказание содействия участникам 
инновационных кластеров при 
получении государственной 
поддержки, поддержки доноров 

 +   

7. Содействие выводу на рынок 
новых продуктов (услуг) 
участников инновационных 
кластеров 

 +   

8. Организация конференций, 
семинаров и т.п. в сфере интересов 
участников кластера 

+    

9. Публикация в сети Интернет 
информации для создания 
соответствующей информационной 
среды на основе постоянного 
анализа и мониторинга  

+    

10. Создание постоянно 
действующей системы 
консультаций и услуг для 
участников кластеров 

+    

11. Предоставление 
информационной поддержки о 
сетевых структурах кластера и 
структуре деловых контактов 

+    

 

162

162



 

 

Продолжение табл. 3.4 

1 2 3 4 5 
12. Предоставление необходимой 
деловой и экономической 
информации, относящейся к 
функционированию и развитию 
инновационных кластеров 

+    

13. Предоставление услуг по 
бизнес-планированию, 
составлению дорожных карт в 
высокотехнологичных отраслях 

+    

14. Постоянная разработка и 
распространение среди 
заинтересованных лиц текущей и 
перспективной схемы размещения 
производительных сил кластеров 

+    

15. Оказание консалтинговых 
услуг по специализации отдельных 
участников кластера  

  +  

16. Предоставление услуг 
участникам кластера в части 
правового обеспечения, 
маркетинга, рекламы  

  +  

17. Проведение рекламных 
кампаний в средствах массовой 
информации по пропаганде 
кластера  

  +  

18. Организация, проведение 
маркетинговых исследований на 
различных рынках, связанных с 
продвижением продукции кластера  

  +  

19. Формирование баз данных, 
содержащих технические 
требования к выпускаемой 
продукции  

  +  

20. Организация совместного 
ремонта и сервиса     + 

21. Организация совместных 
закупок сырья, материалов    + 

22. Совместное развития сетей 
продаж     + 

23. Совместный запуск новых 
производственных линий    + 

24. Совместные образовательные 
проекты     + 

25. Организация совместного 
участия (консорциум) в крупных 
заказах (государственные закупки)  

   + 
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Продолжение табл. 3.4 

1 2 3 4 5 
26. Содействие организации новых 
производств на принципах 
долевого участия 

   + 

27. Совместная разработка единых 
стандартов в отношении 
продукции, поставщиков и т.п.  

   + 

28. Организация коллективных 
маркетинговых проектов, проектов 
совместного выхода на новые 
рынки  

   + 

29. Организация совместных 
проектов в области сокращения 
издержек, повышения качества, 
логистики, информационно-
коммуникационных технологий и 
т.д. 

   + 

30. Совместная разработка единых 
требований к поставщикам, оценка 
поставщиков 

   + 

31. Проведение бенчмаркинга, 
организация работ по обеспечению 
соответствия предприятий кластера 
требованиям потребителей в целях 
выхода на новые рынки  

   + 

32. Содействует взаимодействию 
между государственными 
органами, органами местного 
самоуправления и участниками 
кластера  

 +   

33. Обеспечивает консультации по 
программам государственной 
поддержки и организаций-доноров, 
направленным на инновационное, 
территориальное развитие, 
субсидирование субъектов малого 

+    

34. Обеспечивает участие кластера 
в целом и отдельных его 
участников в международных 
программах и проектах 

    

 
На сегодняшний день в Томской области сформирована действенная 

инновационная инфраструктура. Её целью является содействие 
осуществлению инновационной деятельности, включая предоставление 
услуг по созданию и реализации инновации. Основными функциями 
инновационной инфраструктуры региона являются: 

1. Содействие  генерации  наукоемкого  малого 
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предпринимательства.   
2. Коммерциализация научных разработок вузов, НИИ.  
3. Оказание услуг инновационному бизнесу с целью восполнения 

недостающих  компетенций  и  формирования  дополнительных 
конкурентных преимуществ.  

Задачи инновационной инфраструктуры представлены в табл. 3.5.  
 

Таблица 3.5 – Задачи, реализуемые объектами инновационной 
инфраструктуры Томской области 

Задачи, реализуемые объектами инновационной 
инфраструктуры 

Элемент инновационной 
инфраструктуры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Предоставление услуг по бизнес-планированию и разработке 
инновационных проектов 

 + + + +     

2. Предоставление услуг по коммерческой, маркетинговой и 
технологической экспертизе инновационных проектов 

+ + +       

3. Оказание услуг по оформлению, защите и приобретению  
объектов интеллектуальной собственности и сопровождению 
сделок по их продаже 

+         

4. Предоставление доступа к производственным помещениям и 
оборудованию с целью реализации проектов по производству 
инновационной продукции 

 + +       

5. Создание опытного образца изделия, прототипа технологии, 
сертификация 

 +        

6. Организация подбора, подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров 

  + +      

7. Предоставление экспертно-консалтинговой, 
информационной, маркетинговой и финансовой поддержки 
продвижению инновационной продукции на различные рынки 

+ + + + + +   + 

8. Изучение, обобщение и распространение отечественного и 
зарубежного опыта по  инновационной деятельности 

  +       

9. Организация и проведение выставок, конференций, 
семинаров и подобных мероприятий по инновационной 
деятельности 

+ + + +      

10. Создание базы данных разработок организации +    + +    

11. Финансирование работающих фирм на начальной стадии 
реализации их собственных инновационных проектов 

+  +  +  + +    

12. Поиск инновационных проектов по заявкам инвесторов +    + +    

13. Публикация предложений томских научно-технических 
организаций и инновационных предприятий 

       +  
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1 - Офисы коммерциализации в вузах и академических институтах;  
2 - Бизнес-инкубаторы;  

3 - Инновационно-технологические центры;  
4 - Центры трансфертных технологий;  
5 - Томский венчурный фонд    
6 - Сеть рискового финансирования «Бизнес Ангелы»;  
7 - Консалтинговые фирмы, работающие в сфере поддержки 

инновационной деятельности;  
8 - Томский сегмент сети трансфера технологий RTTN;  
9 - Центр электронной торговли научно-технической продукции. 
Сравнительный анализ целей и функций  инфраструктуры 

инновационного комплекса  и инфраструктуры кластеров Томской области 
позволяет выделить их ключевые отличительные особенности: 

 во-первых, каждый из видов инфраструктуры имеет собственную 
цель, а, следовательно, ориентированы на поддержку разных объектов. 
Так, для инновационной инфраструктуры объектом поддержки является 
инновационная деятельность и инновационные проекты. Для 
инфраструктуры кластеров – это деятельность кластеров и кластерные 
проекты. 

 во-вторых, обе инфраструктуры, способствуют осуществлению 
деятельности разных субъектов. Так, субъектами поддержки 
инновационной инфраструктуры являются физические или юридические 
лица, реализующие инновационные проекты, для кластерной 
инфраструктуры —  это формальные или неформальные объединения 
юридических лиц, ориентированные на реализацию кластерных проектов. 

При этом организации инновационной инфраструктуры обладают 
достаточными компетенциями и опытом по выполнению отдельных работ 
для различных субъектов экономики, в том числе и  для кластеров. 
Поэтому могут и должны привлекаться по схеме аутсорсинга Центром 
кластерного развития Томской области для реализации отдельных 
мероприятий и задач, стоящих перед кластерами. 

 
Состав инфраструктуры кластеров Томской области и  

реализуемых работ (предоставляемых услуг) 
 

В зарубежной и отечественной практике сформировалось два 
подхода к определению состава инфраструктуры кластеров. В 
соответствии с первым подходом инфраструктура кластеров 
рассматривается как совокупность: 

− предприятий (организаций), обслуживающих отрасли общего 
пользования, включая транспортную, энергетическую, инженерную, 
природоохранную и информационно-телекоммуникационную 
инфраструктуру; 
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− организаций рыночной инфраструктуры (аудиторские, 
консалтинговые, кредитные, страховые и лизинговые услуги, логистика, 
торговля, операции с недвижимостью); 

− организаций инновационной инфраструктуры и инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства: бизнес-инкубаторы, 
технопарки, промышленные парки, венчурные фонды, центры трансфера 
технологий, центры развития дизайна, центры энергосбережения, центры 
поддержки субподряда (субконтрактации); центры и агентства по 
развитию предпринимательства, регионального и муниципального 
развития, привлечения инвестиций, агентства по поддержке экспорта 
товаров, государственные и муниципальные фонды поддержки 
предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные 
фонды, фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и 
закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для 
субъектов малого и среднего предпринимательства и др. 

В рамках второго подхода инфраструктура кластеров рассматривает 
как совокупность организаций, обеспечивающих содействие принятию 
решений и координацию проектов (стратегий, программ реализации) 
кластеров, повышающих конкурентоспособность региона базирования 
соответствующих инновационных кластеров и кооперационное 
взаимодействие участников кластера между собой [8]. 

При реализации региональной кластерной политикой Томской 
области применяется второй подход. В соответствии с ним 
инфраструктуру кластеров Томской области образуют: 

Центр кластерного развития Томской области как ключевой элемент 
(фасилитатор) инфраструктуры кластеров. 

Специализированные элементы инфраструктуры кластеров, 
создаваемые для реализации отдельных функций Центра кластерного 
развития: проектные офисы, временные трудовые коллективы и другие 
структурные элементы. 

Организации инновационной инфраструктуры и инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области, 
привлекаемые Центром для выполнения отдельных работ (услуг) для 
участников кластеров на основе аутсорсинга. 

Центр кластерного развития Томской области – организация, 
создаваемая региональными органами исполнительной власти во 
исполнении Приказа Минэкономразвития РФ от 16.02.2010 № 59 «О мерах 
по реализации в 2010 году мероприятий по государственной поддержке 
малого и среднего предпринимательства» [5] в целях содействия принятию 
решений и координации проектов, обеспечивающих развитие кластеров, в 
том числе инновационных кластеров, и кооперационное взаимодействие 
участников кластеров между собой. 
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В состав Центра входит Управляющая компания и созданные при 
ней органы управления. Управляющая компания в установленном порядке 
может создавать специальные подразделения, дочерние предприятия и 
иные структуры, а также принимать участие в деятельности других 
юридических лиц в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Основной целью деятельности Центра является создание условий 
для эффективного взаимодействия предприятий-участников 
территориальных кластеров, учреждений образования и науки, 
некоммерческих и общественных организаций, органов государственной 
власти и местного самоуправления, инвесторов и других структур в 
интересах развития территориального кластера, обеспечение реализации 
совместных кластерных проектов 

Основные направления деятельности Центра: 
- разработка методологических основ и рекомендаций для 

формирования региональных инновационных кластеров; 
- работы по созданию и организации функционирования 

региональных инновационных кластеров Томской области; 
- создание информационно-коммуникационной системы 

региональных инновационных кластеров Томской области и организация 
ее функционирования; 

- реализация практических работ и услуг для участников кластеров. 
Оказание основного объема услуг Центра по выше описанным 

направлениям осуществляется на условиях аутсорсинга. Организации-
соисполнители подбираются в установленном законодательством порядке. 

Специализированные элементы инфраструктуры кластеров – 
это организации или структурные подразделения Центра кластерного 
развития Томской области, создаваемые для реализации его отдельных 
функций (задач). К ним относятся: 

Проектные офисы - это подразделение или организация, 
осуществляющее различные функции, относящиеся к централизации и 
координации управления кластерными проектами, входящими в его сферу 
ответственности. Сфера ответственности офиса управления проектами 
может варьироваться от оказания поддержки в управлении кластерными 
проектами до прямого управления проектом [22]. 

Временные трудовые коллективы - это объединение физических лиц 
без образования юридического лица в целях осуществления научно-
исследовательской деятельности по проблемам формирования и 
реализации кластерных инициатив на территории Томской области, 
например, в соответствии с договором подряда. 

К другим специализированным элементам инфраструктуры 
кластеров относятся научно-исследовательские и образовательные 
организации, консалтинговые организации, аудиторские организации, 
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торговые, логистические и кредитные организации, организации, 
оказывающие страховые и лизинговые услуги и прочие организации. 

Организации инновационной инфраструктуры и 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
Томской области 

Инфраструктура инновационной деятельности — это совокупность 
субъектов инновационной деятельности, способствующих осуществлению 
инновационной деятельности, включая предоставление услуг по созданию 
и реализации инноваций: офисы коммерциализации разработок, бизнес-
инкубаторы, инновационно-технологические центры, центры трансфера 
технологий, технопарки, центры подготовки кадров для инновационной 
деятельности, венчурные фонды (в соответствии с долгосрочной целевой 
программой «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 
2011 - 2014 годы»). 

Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства является система коммерческих и некоммерческих 
организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или 
привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в 
целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд при 
реализации федеральных, региональных и муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и оказания им поддержки (ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ № 209 от 24.07.2007 г., статья 15). К 
ним относятся бизнес-инкубаторы, технопарки, промышленные парки, 
центры развития дизайна, центры энергосбережения, центры поддержки 
субподряда (субконтрактации); центры и агентства по развитию 
предпринимательства, регионального и муниципального развития, 
привлечения инвестиций, агентства по поддержке экспорта товаров, 
государственные и муниципальные фонды поддержки 
предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные 
фонды, фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и 
закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для 
субъектов малого и среднего предпринимательства и др. 

Управленческие задачи (функции), реализуемые элементами 
инфраструктуры кластеров Томской области показаны на рис. 3.6. 

Для обеспечения эффективного гибкого управления схема 
взаимодействия управляющих структур должна быть предельно простой, 
чтобы обеспечивать высокую скорость и качество принятия 
управленческих решений и оперативность их исполнения. 

В схеме управления региональными инновационными кластерами 
Томской области основным звеном является Центр кластерного развития 
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Томской области. Оказание основного объема услуг Центром для 
кластеров осуществляется на условиях аутсорсинга. Организации-
соисполнители подбираются в установленном законодательством порядке. 

Прямого взаимодействия между кластерами и элементами 
инновационной инфраструктуры, инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства не осуществляется в силу того, что данные 
элементы не ориентированы на решение задач кластеров. Потому их 
участие в становлении и деятельности территориальных кластеров 
осуществляется через аутсорсинг, где организацией-заказчиком выступает 
Центр кластерного развития Томской области (рис. 3.5).  

 
Приоритетные направления и мероприятия развития комплексной 

инфраструктуры кластеров Томской области 
 
В соответствии с региональной кластерной политикой Томской 

области приоритетными направлениями и мероприятиями развития 
комплексной инфраструктуры кластеров Томской области являются: 

Направление 1. Развитие сформированных кластеров 
1.1. Углубленная проработка стратегий (проектов) развития 

инновационных кластеров и инвестиционных программ (проектов) по их 
реализации. 

1.2. Предоставление услуг по бизнес-планированию, составлению 
дорожных карт,  форсайт и т.д. 

1.3. Предоставление необходимой деловой и экономической 
информации, относящейся к функционированию и развитию 
инновационных кластеров. 

1.4. Организация мониторинга состояния инновационного, научного 
и производственного потенциала кластеров. 

1.5. Публикация в сети Интернет информации для создания 
соответствующей информационной среды на основе постоянного анализа 
и мониторинга кластеров. 

1.6. Предоставление информационной поддержки о сетевых 
структурах кластера и структуре деловых контактов участников кластеров. 

Направление 2. Создание новых кластеров 
2.1. Разработка стратегий (проектов) развития инновационных 

кластеров и инвестиционных программ (проектов) по их реализации. 
2.2. Предоставление услуг по бизнес-планированию, составлению 

дорожных карт,  форсайт и т.д. 
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Направление 3. Ведение и поддержка  совместных кластерных 

проектов 
3.1. Разработка и реализация методического, информационного и 

иного обеспечения для совместных кластерных проектов с привлечением 
участников кластеров, учреждений образования и науки, иных 
заинтересованных лиц. 

3.2. Разработка предложений по новым совместным кластерным 
проектам (например «Электронная коммерция», «Издательский проект»). 

3.3. Создание информационно-коммуникационной системы  
региональных инновационных кластеров Томской области и организация 
ее функционирования. 

3.4. Разработка текущей и перспективной схемы размещения 
производительных сил кластеров  и распространение среди 
заинтересованных лиц. 

 
Направление 4. Предоставление услуг для участников кластеров 
4.1. Создание постоянно действующей системы консультаций и 

услуг для участников кластеров, в т. ч. с использованием интернет-
технологии. 

4.2. Организация подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров, предоставления консультационных услуг в 
интересах участников кластеров. 

4.3. Обеспечение консультаций по программам государственной 
поддержки и организаций-доноров, направленным на инновационное, 
территориальное развитие, субсидирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

4.4. Содействие выводу на рынок новых продуктов (услуг) 
участников инновационных кластеров. 

4.5. Организация проведения маркетинговых исследований на 
различных рынках, связанных с продвижением продукции кластера. 

4.6. Проведение рекламных кампаний в средствах массовой 
информации по пропаганде кластера. 

4.7. Предоставление услуг участникам кластера по правовому 
обеспечению совместной деятельности. 

4.8. Проведение бенчмаркинга, организация работ по обеспечению 
соответствия предприятий кластера требованиям потребителей в целях 
выхода на новые рынки. 

4.9. Оказание консалтинговых услуг по специализации отдельных 
участников кластера. 

4.10. Формирование баз данных, содержащих технические 
требования к выпускаемой продукции. 
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Направление 5. Организация деятельности  Центра и  
координационного управления кластерами 

5.1. Разработка предложений по совершенствованию нормативного 
правового регулирования в сфере деятельности участников 
инновационных кластеров. 

5.2. Содействие взаимодействию между государственными 
органами, органами местного самоуправления и участниками кластера. 

 
Рассмотрение особенностей формирования комплексной 

инфраструктуры кластеров на примере Томской области позволяют 
сделать вывод о том, что осуществление работ по формированию 
комплексной инфраструктуры кластеров региона следует рассматривать 
как достаточно сложный и долгосрочный системный проект, в котором 
должны активно участвовать руководители и сотрудники предприятий 
(организаций) кластеров, эксперты-консультанты, представители научных 
кругов, представители регионального центра кластерного развития и 
государственных и муниципальных органов власти. 

Инфраструктура кластеров Томской области представляет собой 
совокупность различных организаций: Центр кластерного развития, 
специализированные элементы инфраструктуры кластеров, организации 
инновационной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства Томской области. Конкретный состав 
региональной инфраструктуры кластеров определяется наличием 
отдельных организаций инфраструктуры кластеров на территории 
конкретного региона и состоянием его экономики. 

Для развития и эффективного функционирования инфраструктуры 
кластеров Томской области необходимо: отразить в региональных 
нормативно-правовых документах статус и роль  центра кластерного 
развития региона как ключевого звена в управлении и поддержке развития  
инновационных кластеров регионе; осуществлять постоянный мониторинг 
потребностей участников кластеров, по результатам которого ежегодно 
проводить уточнение мероприятий, реализуемых в рамках региональной 
кластерной политики; разработать рекомендации по совершенствованию 
нормативно-правового регулирования в сфере деятельности организаций 
инфраструктуры кластеров Томской области. 
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3.3 ПРИНЦИПЫ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

КЛАСТЕРА  
 

 
Одной из современных форм организации высокотехнологичного 

производства является промышленный кластер. В Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации стимулирование деятельности возникающих территориально-
производственных кластеров представлено в качестве одного из 
важнейших направлений создания общенациональной системы поддержки 
инноваций и технологического развития, обеспечивающего прорыв России 
на мировые рынки высоко- и среднетехнологичной продукции 9. 

Инновационное развитие экономики на основе стимулирования 
кластеризации предполагает инициативу и совместные действия не только 
бизнеса, но и государства. Функции администрации всех уровней, научно-
образовательных учреждений и предпринимателей при развитии кластеров 
должны быть взаимодополняющими. В частности, муниципалитет должен 
инициировать процессы кластеризации и всемерно оказывать поддержку 
потенциальным участникам объединения. Он должен проводить активную 
работу в построении взаимодействия между различными субъектами 
экономики. Развивать кластер в отрыве от развития территории в целом 
неэффективно. Недаром один из основоположников кластерного подхода 
М.Портер условием для успешного развития кластера называет наличие 
устойчивой стратегии 12. 

Формирование и развитие инновационных кластеров неразрывно 
связаны с созданием инновационной инфраструктуры. В настоящее время 
в регионах наблюдается значительный разрыв в цепочке создания и 
промышленного освоения новых знаний. С одной стороны, научный 
сектор, слабо ориентированный на потребности экономики, ограничен в 
производственных и финансовых ресурсах для самостоятельного освоения 
и вывода новшеств на рынок. С другой стороны, промышленность 
обладает свободными производственными мощностями, но не рискует 
вложениями в те инновации, которые не подтвердили свою 
состоятельность на рынке. В результате сохраняется разрыв между 
потенциальными звеньями инновационного кластера. Слабые взаимосвязи 
научно-исследовательских организаций, институтов с конкретными 
промышленными предприятиями и отсутствие опыта коммерциализации 
высоких технологий являются серьезными причинами, сдерживающими 
развитие инновационных кластеров. Преодолению этого должно 
способствовать формирование кластеров, центром которых выступают 
ведущие вузы регионов.  
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Как правило, в научной литературе выделяют три основных 
принципа формирования кластеров в зависимости от структуры, размера и 
вида деятельности 3: общность интересов потенциальных участников - 
одни и те же или взаимосвязанные области деятельности, общий рынок 
или сфера активности; концентрация - расположение, удобное для 
регулярных контактов; взаимодействие - взаимосвязи, взаимозависимость 
с большим разнообразием формальных и неформальных отношений. 

Соглашаясь с данными принципами, систематизируя основные 
положения научной литературы, можно выделить следующие принципы 
формирования регионального инновационного машиностроительного 
кластера (РИМК), представленные на рис. 3.8. 

1. Государственно-частное партнерство. 
Под государственно-частным партнерством следует понимать 

общность интересов государства и всех элементов кластера, 
экономическую ответственность, оптимальный учет интересов, 
селективность, законодательную обеспеченность.  

2. Системность, т.е. эволюционное саморазвитие, 
коммуникативность, непрерывность функционирования, синергетический 
эффект, получаемый в результате формирования и дальнейшего 
функционирования кластера.  

3. Целеполагание. 
К этой группе принципов, на наш взгляд, необходимо отнести 

эффективность деятельности, наличие долгосрочных стратегических целей 
по повышению инновационной активности всех элементов кластера, 
комплексное развитие, повышение конкурентоспособности результатов 
деятельности кластера. 

4. Организационные принципы, т.е. коллективное принятие 
решений, непрерывность, гибкость при формировании кластера, общность 
интересов потенциальных участников - одни и те же или взаимосвязанные 
области деятельности, общий рынок или сфера активности; концентрация - 
расположение, удобное для регулярных контактов; взаимодействие - 
взаимосвязи, взаимозависимость с большим разнообразием формальных и 
неформальных отношений, развитие механизмов горизонтальной и 
вертикальной интеграции в инновационной сфере, создание 
инфраструктуры эффективного взаимодействия государственных органов, 
крупного, малого бизнеса, учебных и научных заведений. 
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В условиях, когда возникает необходимость не только предвидения 
изменений, но и реагирования на основе гибких экстренных решений, 
принцип непрерывности не может рассматриваться только как 
обеспечение преемственности развития организаций, входящих в РИМК, 
но он предусматривает и необходимость предвидения возможных 
изменений на основе мониторинга наиболее значимых факторов внешней 
и внутренней среды.  Одним из важнейших принципов, который 
необходимо обеспечить при формировании и дальнейшем 
функционировании РИМК, является принцип его устойчивости. Он 
предполагает, что инновационное развитие не является самоцелью и в 
процессе развития предприятия необходимо определенное сочетание 
между инновационностью и здоровым консерватизмом. Это должно 
обеспечить необходимый уровень организационно-экономической 
устойчивости, что отражает адаптивность экономической системы 4.  

5. Ресурсная обеспеченность. 
Эта группа принципов предполагает наличие возможности 

привлечения высококвалифицированных кадров, инновационных 
разработок и возможности их дальнейшего внедрения и продвижения, 
обеспеченности проведения научно-практических исследований, 
информационной обеспеченности, а также обеспеченность финансово-
инвестиционными ресурсами.  

Следует отметить, что реализация этих принципов в процессе 
формирования РИМК имеет особенности для различных типов инноваций. 
Например, планирование базисных и радикальных инноваций, как 
правило, предполагает использование инструментария, позволяющего 
управлять инновационным процессом как на основе стратегических, так и  
гибких экстренных решений. Планирование инноваций реактивного типа 
(улучшающих), как правило, связано с несущественными рисками в сфере 
НИОКР. Однако они могут возрастать под влиянием внешних факторов 
(финансовые риски).  Поэтому следует отметить, что имеются достаточно 
существенные различия в методах планирования и реализации  инноваций 
различных типов в рамках РИМК.  

Формирование РИМК предполагает проведение институциональных 
изменений, включающих создание нормативно-правовой базы, правил 
взаимоотношений участников кластера, процедур согласования и контроля 
за выполнением контрактов, развитие всех элементов инновационного 
кластера, начиная с разработки инновационных технологий и товаров, 
поставок сырья до обслуживания потребителей конечной продукции. 
Кроме того, обязательным требованием к инновационному 
машиностроительному кластеру должно выступать постоянное обновление 
всех элементов производственной системы на базе инновационных 
технологий, опережающее кадровое обеспечение.   
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РИМК несет в себе преимущества экономической интеграции на 
основе кооперационных связей. Обобщая выделенные в научной 
литературе основные механизмы, обеспечивающие реализацию 
кооперационных взаимодействий для совокупности малых предприятий 6, 
с. 2, их необходимо дополнить в соответствии с особенностями 
кооперации в РИМК. 

Такими механизмами являются: 
- затратно-распределительный. Данный механизм должен 

обеспечивать оптимальное использование производственного потенциала 
элементов кластера, участвующих в процессе кооперации на основе 
субконтрактинга и аутсорсинга;  

- кредитно-кооперационный. Данный механизм основан на взаимном 
кредитовании участников кластера, т.к. в его состав включены финансовые 
и инвестиционные организации, лизинговые фирмы; 

- налогово-оптимизационный. Данный механизм должен 
способствовать использованию всех доступных методов снижения уровня 
налогооблагаемой базы. Налоговые проблемы финансового менеджмента 
компаний, образующих кластер, частично решаются путем операций, 
позволяющих использовать схемы, направленные на снижение налогового 
бремени 5; 

- инновационный. Данный механизм предполагает использование 
льготного технологического трансфера для участников кластера (в том 
числе с использованием элементов франчайзинга), а также научно-
техническую кооперацию в процессе НИР и ОКР; 

- информационный. Данный механизм позволяет использовать 
преимущества известного брэнда всем участникам кластера, а также 
обеспечивать эффективные коммуникации и общее информационное 
пространство. 

Несмотря на выделенные преимущества формирования РИМК, его 
деятельность могут сопровождать риски, которые приводят к снижению 
конкурентоспособности, к застою или его распаду. К ним относятся 13, с. 
115: 

-  уязвимость. Специализация региона может вызвать уязвимость 
региона, технологическая прерывистость может подорвать определенные 
преимущества кластера; 

- эффект замкнутости. Чрезмерная уверенность относительно 
локальных контактов и «молчаливого» знания, в комбинации с 
пренебрежением внешними связями и недостатком предвидения, может 
объяснить эффект замкнутости, обусловленный преобладанием 
устоявшихся практик; 

- негибкость. Жесткие существующие структуры рискуют 
задерживать радикальную переориентацию или препятствовать 
необходимой перестройке; 
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- снижение уровня конкуренции. Кооперация может вызвать 
сокращение конкурентных давлений и, следовательно, движущих сил 
инновации; 

- синдром самодостаточности. Являясь достаточно эффектной 
структурой и привыкая к прошлым успехам, кластер может быть не в 
состоянии распознать новые тенденции и изменения внешней среды; 

- внутренний спад. Социальный капитал может быть необходим для 
формирования базиса развития кластеров, последний может подорвать и 
даже уничтожить социальную ткань, которая подкрепляла его. 

Однако, на наш взгляд, прогнозирование и преодоление 
возможности возникновения таких рисковых ситуаций зависит от 
грамотного управления, а также адаптации кластера к изменяющимся 
условиям внешней и внутренней среды, что обеспечит его долгосрочное 
конкурентоспособное функционирование.  

Вся процедура формирования кластера должна проходить в три 
этапа: подготовительный, организационный и заключительный (рис. 3.9). 
На первом этапе необходимо выявить возможности формирования РИМК. 
С этой целью проводится оценка потенциала кластеризации, выявляются 
необходимые ресурсы, организационные и экономические возможности, 
определяются и обосновываются преимущества использования кластерной 
формы повышения инновационной активности. Для этого под 
руководством министерства промышленности и энергетики области 
должна быть создана рабочая группа, в которую входят представители 
министерства, руководство машиностроительных предприятий и 
представители научной сферы.    

На втором этапе разрабатывается программа формирования РИМК, в 
которой определяются участники кластера, этапы и сроки создания 
кластера, ответственные лица и основные исполнители, проводится 
технико-экономическое обоснование целесообразности его создания, 
предполагаемые инвестиции и прогнозируемые результаты, определяется 
мера участия и ответственности каждого участника, как государства, так и 
частного сектора, разрабатываются проекты нормативно-правовых 
документов, которые должны быть приняты для успешной деятельности 
кластера. 

На заключительном этапе создаются органы управления кластером. 
На наш взгляд, таким органом должен быть Совет РИМК, в который 
войдут представители министерства, директора предприятий-участников 
РИМК, представители НИИ и университета, осуществляющего научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы в области 
машиностроения, а также осуществляющих подготовку специалистов. 
Итоговым результатов является принятие плана формирования и 
деятельности кластера.  
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Одним из этапов формирования РИМК выступает создание 

механизмов управления. Экономический механизм  – это сложная 
категория, включающая принципы, средства, методы, инструменты 
управления. Проведенный анализ научной литературы 1, 2, 7, 8 показал, 
что до сих пор отсутствует единый подход к определению понятия 
«механизм». В широком смысле слова «механизм» - это специфическая 
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Рисунок 3.9 – Этапы обоснования и формирования РИМК 
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совокупность элементов, состояний и процессов, расположенных в данной 
последовательности, находящихся в определенных связях, отношениях и 
определяющих порядок управления.  

Рассматривая экономический механизм, ученые выделяют 
отдельные его виды: хозяйственный механизм, рыночный механизм, 
механизм ценообразования, финансовый механизм и т.п. И.Т. Балабанов 
определяет финансовый механизм как систему управления финансовыми 
отношениями организации через финансовые рычаги с помощью 
финансовых методов. Элементами финансового механизма при этом 
являются финансовые отношения как объект финансового управления, 
финансовые рычаги, финансовые методы, правовое обеспечение и 
информационно-методическое обеспечение финансового управления 2. 

 К.А. Багриновский под механизмом научно-технологического 
развития понимает систему взаимоотношений между государством, 
объектом управления (научно-технической сферой) и рыночными силами, 
которая обеспечивала достижение цели (постоянное совершенствование и 
обновление технологической вооруженности производства) 1, с. 9. В 
данном определении подчеркиваются, во-первых, наличие целевой 
ориентации механизма, его субъектная определенность, а во-вторых, его 
форма проявления как отношений между субъектами. 

Другие ученые придерживаются точки зрения, что содержание 
механизма заключается в способе осуществления какой-либо 
деятельности, позволяющем достичь целевых установок через 
использование различных рычагов воздействия на интересы. Так, по 
мнению В.А. Колоколова, инновационный механизм - это организационно-
экономическая форма осуществления инновационной деятельности и 
способствования ее проведению, поиска инновационных решений, а также 
рычаг стимулирования и регулирования этой деятельности 8, с. 14.  
Автор данной работы отмечает, что существует множество механизмов, 
выполняющих конкретные функции. Причем, это множество не является 
закрытым, и появление новых механизмов является закономерным 
событием. Ставя перед собой задачу системного описания инновационного 
механизма, исследователь подчеркивает необходимость учета всех 
возможных средств, решающих проблему, и выделяет в системе 
инновационных механизмов следующие группы: механизмы организации, 
механизмы разработки и внедрения, механизмы финансирования и 
стимулирования, механизмы технологического трансфера и механизмы 
интеллектуальной собственности.  

Общим в рассмотренных определениях является включение в 
механизм как целевых установок отношений между субъектами 
управления, так и средств воздействия на эти отношения. Критерием 
выделения категории механизма управления в ряду категорий системы и 
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процесса управления являются основные признаки воздействия: связи, 
отношения (система), средства (механизм), взаимодействия (процесс) 7.  

Выделение разнообразных средств воздействия обусловливает 
наиболее распространенную типологию механизмов управления, которая 
включает выделение организационных, экономических, социально-
психологических механизмов управления. Такая классификация 
достаточно четко коррелирует с группами интересов человека. Однако 
следует подчеркнуть, что подобная  классификация чаще всего 
используется при обосновании внутрифирменных механизмов.         

 Применительно к формированию РИМК, на наш взгляд, можно 
предложить следующее определение: механизм формирования 
регионального машиностроительного кластера представляет собой 
совокупность законодательных, нормативно-правовых, организационных и 
экономических методов, инструментов и средств, обеспечивающих 
взаимоотношения предприятий, учреждений и организаций как элементов 
кластера, с целью развития инновационной активности и повышения 
конкурентоспособности как каждого участника, так и региона в целом.  

В соответствии с данным определением система формирования 
РИМК может состоять, на наш взгляд, из двух подсистем:  

- управляющей, в качестве которой выступают управленческий 
аппарат региона и управленческий аппарат организаций и предприятий;  

- управляемой, в качестве которой выступает инновационная 
деятельность кластера. 

Воздействие управляющей подсистемы на управляемую может 
осуществляться на основе различных методов и подходов. В научной 
литературе выделяются различные научные подходы к управлению 
инновационной деятельностью предприятий. Рассмотрим те из них, 
которые наиболее приемлемы, на наш взгляд, к формированию РИМК. 
Р.А. Фатхутдинов выделяет следующие научные подходы к 
инновационному менеджменту: системный, маркетинговый, 
функциональный, воспроизводственный, нормативный, комплексный, 
интеграционный, динамический, процессный, оптимизационный, 
административный, поведенческий и ситуационный. Среди методов 
управления инновационной деятельностью он выделяет 
административные, экономические, социально-психологические, сетевые, 
методы анализа и прогнозирования 14.  

Однако в данном комплексе отсутствует, как представляется, один из 
наиболее эффективных для подсистемы инновационной деятельности 
РИМК - метод логистического управления. Модель системы управления 
инновационной деятельностью РИМК представлена на рис. 3.10. 
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Функциональный аспект управляющей подсистемы управления 

инновационной деятельностью РИМК представлен в табл.  
К функциям объекта управления можно отнести рисковое вложение 

капитала, а также организацию инновационного процесса. Формирование 
и функционирование системы управления инновационной деятельностью 
РИМК должно строиться на определенных принципах. На наш взгляд, эти 
принципы должны лежать в основе функционирования субъекта и  объекта 
управления данной системы, а также метода воздействия субъекта на 
объект.  

Информация обратной связи  
(о состоянии объекта  

управления) 

Информация о внешней среде РИМК 
 (о ситуации на рынке, законодательная 

и нормативная базы) 

Управляющая подсистема  
(субъект управления) 

Руководители, менеджеры, аналитики, 
консультанты, эксперты инновационной 

деятельности РИМК 

 

Управляющая подсистема 
 (объект управления) 

Инновационный  
процесс 

Инвестиционный  
процесс 

Рисунок 3.10 – Модель системы управления инновационной 
деятельностью РИМК 
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Таблица 3.6 – Функциональный аспект управляющей подсистемы 
управления инновационной деятельностью РИМК 

Цикл  
управления 

Элементы цикла  
управления 

Функциональные задачи системы 

 
 
 
 
 
 
Разработка 
(принятие) 
решения 

 
Прогнозирование 

1. Определение стратегических целей РИМК 
2. Прогнозы потребностей на рынке 
3.Прогнозы реформирования РИМК   

 
 
 
Планирование 
Координация 

1. Стратегия маркетинга 
2. Планы приоритетных направлений деятельности 
3. Планы разработки инноваций 
4. Программы реформирования деятельности РИМК 
5. План первоочередных инновационных проектов 
6. Планы ресурсного обеспечения инновационных 
проектов 
7. Бюджеты центров ответственности  

 
 
 
 
Реализация 
решения 

 
 
 
Организация 
Координация 

1. Распределение ресурсов 
2. Выделение центров инвестиций 
3.Формирование команд исполнителей 
4. Разработка инновационных проектов  
5. Реинжиниринг неэффективных бизнес-проектов 
6. Организация инновационных процессов в 
пространстве и во времени 

Регулирование Разработка и реализация  мероприятий, 
обеспечивающих равномерное выполнение планов и 
программ 

Стимулирование 
Мотивация 

Разработка административных мер по 
стимулированию и мотивации качественной работы 
персонала инновационных процессов 

 
 
Контроль 
выполнения 
решения 

 
 
Контроль 
Учет 
Анализ 

1. Анализ финансового состояния предприятия 
2. Анализ синергетического эффекта РИМК 
3. Оценка источников ресурсов 
4. Анализ инновационных результатов и 
возможностей 
5. Анализ деятельности каждого предприятия, 
входящего в РИМК 
6. Контроль выполнения планов и программ 

В соответствии с таким подходом принципы системы управления 
инновационной деятельности РИМК можно  классифицировать по трем 
группам (рис. 3.11):  

принципы, направленные на формирование и функционирование 
управляющей подсистемы; 

принципы, направленные на формирование и функционирование 
управляемой подсистемы (инновационный и инвестиционный процессы); 

принципы воздействия субъекта управления в рассматриваемой 
системе на объект управления. 

Управляющая подсистема инновационной деятельности РИМК 
должна ориентировать деятельность предприятий, входящих в него, на 
потребителя. Это предполагает создание маркетинговых структур, 
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обеспечивающих инновационные процессы соответствующей 
информацией о рынке. 

При формировании организационной структуры управления 
инновационной деятельностью одним из основных принципов является 
принцип децентрализации полномочий и ответственности, что 
предполагает делегирование определенной части полномочий и 
ответственности на более низкий уровень управления. Выражением этой 
функции может быть внедрение бюджетирования как метода оперативного 
финансового планирования. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.11 – Принципы системы управления инновационной деятельностью 
РИМК 

Принципы системы управления инновационной деятельностью РИМК 

Принципы, 
направленные на 
формирование и 
функционирование 
управляющей системы 

Принципы, направленные на 
формирование и 
функционирование 
управляемой системы 

 

Принципы 
воздействия субъекта 
на объект управления 

- ориентация 
деятельности РИМК на 
потребителей; 
- делегирование 
полномочий и 
ответственности на 
более низкий уровень 
управления; 
- соответствие 
организационной 
структуры системе 
управления 
инновационной 
деятельностью 

- ориентация на общую цель 
РИМК; 
- ориентация на 
качественный скачек в 
инновационной 
деятельности; 
- диверсификация 
инновационной 
деятельности; 
- использование 
эффективных 
информационных 
технологий; 
- сбалансированность 
материальных и финансовых 
ресурсов; 
- ориентация 
инвестиционной сферы на 
инновационную; 
- альтернативность 
источников 
финансирования; 
- гибкость системы 
финансирования; 
- эффективность 
использования 
инвестиционных ресурсов 

- системности; 
- тотальных затрат; 
- глобальной 
оптимизации; 
- координации и 
интеграции; 
-моделирования; 
-комплексности; 
-TQM; 
-устойчивости и 
адаптивности 
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Одним из важнейших принципов является соответствие  
организационной структуры инновационным процессам, проходящим в 
кластере. Это предполагает создание специальных подразделений, 
обслуживающих инновационный процесс: службы маркетинга инноваций; 
подразделений, создающих инновации; обеспечивающих инвестиционный 
процесс; планирующих и контролирующих инновационную деятельность. 

Диверсификация инноваций предполагает наличие богатого 
инновационного портфеля, содержащего инновации, находящиеся на 
различных этапах своего жизненного цикла.  

Деятельность РИМК должна обеспечивать качественный скачок  в 
инновационной деятельности, что является результатом реализации 
предыдущих принципов. Качественный скачок предполагает не только 
устранение отдельных недостатков в инновационной деятельности, но и 
революционный прорыв в технологии производства и продажи продукта. 

Система управления инновационной деятельностью должна 
использовать эффективные информационные технологии. Информация 
должна касаться  инновационных продуктов, технологий, процесса 
организации и управления, а также изменений конкурентной и правовой 
среды. Информация должна быть оперативной, достоверной, полной.  

Важным принципом формирования системы управления является 
сбалансированность материальных и финансовых ресурсов 
инновационного процесса на всех стадиях кругооборота авансированного 
капитала. Сбалансированность предполагает согласование потоков 
материальных и финансовых ресурсов во времени как по вертикали, так и 
по горизонтали. 

Инвестиционная сфера должна быть сориентирована на 
инновационную сферу с точки зрения воспроизводства, распределения и 
контроля. Эффективность инновационной деятельности определяется 
многими параметрами инвестиционной деятельности (размерами и 
своевременностью инвестиций, а также организацией и условиями 
процесса инвестирования). Эти параметры влияют на скорость перелива 
инвестиций в различные сферы инновационной деятельности в 
зависимости от сложившейся на инновационном рынке деловой 
конъюнктуры. 

Инвестиции должны охватывать разнообразные направления 
инновационного процесса в комплексе, поэтому РИМК необходимо иметь 
различные альтернативные источники финансирования своей 
деятельности. Принцип альтернативности источников финансирования  
является одним из выражений принципа гибкости инвестиционного 
процесса. Кроме этого, гибкость предполагает разнообразие условий 
финансирования. 

Принцип системности предполагает исследование количественных 
и качественных закономерностей в инновационной деятельности кластера, 
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построение такой логической цепочки исследования, согласно которой 
процесс выработки и обоснования любого решения должен отталкиваться 
от определения общей цели системы и подчинять деятельность всех 
подсистем достижению этой цели. Этот принцип предполагает создание 
системы показателей, методов и моделей, которые соответствовали бы 
содержанию системы управления кластером в целом. 

Принцип тотальных затрат предполагает учет всей совокупности 
издержек управления материальными и связанными с ними 
информационными и финансовыми потоками по всей цепи управления 
инновационной деятельности.  

Принцип глобальной оптимизации предполагает согласование 
локальных целей функционирования с деятельностью для достижения 
глобального оптимума всего кластера. 

Принцип координации и интеграции предполагает достижение 
согласованного, интегрального участия всех элементов кластера в 
управлении материальными, информационными и финансовыми потоками 
при реализации целевой функции инновационной деятельности. 

При анализе, синтезе и оптимизации процессов в системе 
управления инновационной деятельностью могут широко использоваться 
различные модели: математические, экономико-математические, 
имитационные и другие.  

Принцип комплексности предполагает разработку необходимого 
комплекса мер, обеспечивающих процесс управления инновационной 
деятельностью кластера: технических, экономических, организационных, 
правовых, кадровых. 

Принцип TQM – всеобщего управления качеством предполагает    
обеспечение надежности функционирования и высокого качества работы 
каждого элемента РИМК. 

Таким образом, формирование кластера возможно при условии 
наличия в регионе научно-исследовательского центра подготовки 
специалистов по прогрессивным направлениям развития науки и 
производства (рис. 3.12). В качестве таких центров, на наш взгляд, должны 
выступать ведущие университеты региона. Ведущие университеты – это 
вузы, которые одинаково эффективно ведут образовательную и научную 
деятельность на основе принципов интеграции науки и образования. Такие 
университеты должны не только генерировать знания, но и обеспечивать 
эффективное внедрение технологий в экономику, проводить широкий 
спектр фундаментальных и прикладных исследований, иметь 
высокоэффективную систему подготовки магистров и кадров высшей 
школы, развитую систему программ послевузовской переподготовки и 
повышения квалификации. На наш взгляд, здесь возникает 
обоюдовыгодная заинтересованность: с одной стороны, университеты 
обеспечивают формировании интеллектуального капитала, 
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интеллектуальной собственности, которая принесет прибыль путем 
воплощения в конкретные инновационные технологии, продукты, услуги, 
необходимые производству, а с другой стороны, предприятия смогут через 
их внедрение обеспечивать повышение своей конкурентоспособности. 
Кроме того, предложение инноваций будет опережать, или хотя бы 
соответствовать потребностям рынка, спросу на них, а не наоборот. Еще 
один немаловажный фактор - это подготовка высококвалифицированных 
специалистов в соответствии с потребностями экономики, конкретных 
предприятий, а не перенасыщение рынка одними специалистами и 
отсутствие других (как это сложилось по некоторым специальностям в 
настоящее время, тем более не секрет, что на перспективные 
специальности конкурс меньше, проходной балл ниже, а, следовательно, 
поступают не самые лучшие абитуриенты).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Структура регионального инновационного 
машиностроительного кластера 
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3.4 КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА 

 
Сегодня доминирующей целью экономической политики является рост 

национальной конкурентоспособности и расширение доли отечественных 
компаний на внутреннем и мировом рынках. 

Учитывая масштабы России, значимую роль в ее развитии играют регионы. 
Как отмечается в различных программных документах [3] в современных 
условиях регионы являются основой для развития конкурентоспособной 
национальной экономики, что  требует формирования новой парадигмы развития. 
Действительно интенсификация  процессов глобализации и нарастания 
международной конкуренции, характеризующих мировую экономику, служит 
объективной предпосылкой смены существующей  парадигмы управления 
конкурентоспособностью, которая состоит в отказе от традиционной 
промышленной политики, проводимой в регионах и переходе к новой системе 
организации производства, основанной на использовании преимуществ 
кооперации. 

Таким образом, региональная кластеризация обуславливает появление  
серьезной проблемы, напрямую связанной с новой парадигмой развития 
экономики, которая в последнее время находится в центре заинтересованного 
внимания широких кругов научной общественности, правительственных структур 
и национального бизнеса. При этом региональная кластеризация представляется в 
виде процесса, направленного на формирование экономических, социальных и 
институциональных отношений для достижения поставленной цели, ведущего к 
созданию различных типов кластеров на определенной территории. 

Актуальность проблемы обусловлена и тем, что в условиях вступления 
России в ВТО требуется принципиально новая схема управления региональной 
экономикой, которая бы соответствовала требованиям рынка в рамках 
приближающейся усиленной конкуренции. Кластерный подход может 
существенно повысить  низкую конкурентоспособность промышленных 
предприятий на всей территории Российской Федерации.  

В большинстве своем,  всё промышленное производство на территории 
регионов Российской Федерации,  имеет общие черты и схожие проблемы, среди 
которых выделяются: технологическое отставание и недостаток 
высококвалифицированных кадров. [6] 

Такая ситуация сложилась практически во всех производственных отраслях. 
Причем, проблемы некоторых отдельных  сфер производства носят ярко 
выраженный  социальный характер. К таким отраслям, например, относятся  
фармацевтическая и медицинская промышленность, для которых в данной работе 
на примере Нижегородской области делается попытка проанализировать 
возможности создания соответствующих кластеров. 
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Фармацевтическая промышленность 
 
На данный момент отечественные производители лекарственных средств 

проигрывают в рыночной конкуренции не только крупнейшим мировым 
фармацевтическим корпорациям, разрабатывающим новейшие инновационные 
препараты, но и производителям, так называемых, «дженериков» и сырья для их 
производства преимущественно из Китая и Индии. По оценке экспертов, до 90% 
выпускаемых в России лекарственных препаратов относят к дженериковому 
сегменту. [4] 

Сегодня объем потребления лекарственных препаратов, производимых на 
территории Российской Федерации, составляет около 20 процентов рынка в 
денежном выражении и не более 65 процентов в натуральном. [7]. Это ставит 
население страны в крайне зависимое положение от диктата крупных зарубежных 
фармацевтических компаний. 

Более подробную информацию можно получить из анализа диаграмм, 
представленных на   рис. 3.13. 

 

 
 

Рисунок  3.13 – Соотношение импортных и отечественных лекарственных средств 
на рынке (2010г.) [4] 

 
Недостаток инновационных препаратов в ассортименте выпускаемой 

продукции и ориентация на производство дженериков фактически закрывают 
отечественным производителям доступ на внешние рынки. Так, по данным 
Росстата, доля инновационной продукции в общем объеме фармпроизводства на 
протяжении 2006-2010 гг. не превышала 4-7%.  
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Медицинская промышленность 
 
Аналогичная ситуация сложилась на рынке медицинской техники и изделий 

медицинского назначения. Объем потребления продукции медицинской 
промышленности, произведенной на территории Российской Федерации, 
составляет менее 25 процентов рынка (в денежном выражении), и на протяжении 
последних лет доля продукции отечественных предприятий на российском рынке 
снижается. При этом в отдельных, в первую очередь высокотехнологичных, 
сегментах медицинской техники и изделий медицинского назначения доля 
импорта приближается к 100 процентам. [7] 

Необходимость срочного принятия стратегических решений по вопросам 
развития отечественной фармацевтической и медицинской промышленности 
обусловлена следующими проблемами: 

 Продолжает расти  технологическое отставание российской 
фармацевтической и медицинской промышленности, поэтому выпуск 
конкурентоспособной импортозамещающей продукции становится невозможным 
(например, невозможность перехода фармацевтической отрасли на стандарты 
GMP без масштабных инвестиций); 

 Отсутствует стимулирование предприятий отечественной 
фармацевтической и медицинской промышленности к разработке и производству 
собственных инновационных лекарственных препаратов, медицинской техники и 
изделий медицинского назначения; 

 Отсутствует современная отраслевая инфраструктура венчурных 
инвестиций в новые разработки; 

 По результатам опросов руководителей фармацевтических 
предприятий и по мнениям экспертов одна из лидирующих проблем, с которыми 
им приходится сталкиваться – это дефицит квалифицированных кадров [5]. 

 
Вступление в ВТО 
 
Опыт стран Балтии и Восточной Европы уже показал, что при слиянии 

национального и международного рынков происходит потеря национального 
контроля над целыми отраслями экономики. Подобная угроза существует и для 
рассматриваемых в данной работе отраслей, при вступлении России в ВТО. 

Потеря рынков происходит во многом лишь по одной главной причине – 
неконкурентоспособность отечественного производителя. 

Безусловно, что снижение пошлин на импортируемые лекарственные 
средства и медицинскую технику приведет к увеличению доли рынка импортной 
продукции, и соответственно к сокращению доли рынка отечественной 
продукции, кроме того к частичному закрытию российских предприятий или их 
поглощению. 

Поэтому сейчас очень важно найти такой управленческий подход, который 
бы способствовал быстрому переходу наших отечественных производителей от 
стадии регрессии  к интенсивному развитию, внедрению инноваций. В условиях 
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вступления в ВТО обеспечение независимости экономики РФ достижимо только 
при условии резкого роста (удвоения) ВВП в ближайшие годы.  Кластеризация 
региональных экономик с внедрением всех имеющихся на данный момент 
инновационных аспектов и с учетом опыта зарубежных коллег может послужить 
решением этой проблемы. Государство обязано поспособствовать развитию 
кластерных инициатив в регионах. 

 
Региональная кластеризация 
 
Говоря о фармацевтической отрасли, можно отметить, что только в 

региональных фармацевтических кластерах возможно реализовать полный 
производственный цикл, от открытия потенциального лекарственного средства 
до его серийного производства. Только при условии совместной работы ученых, 
медиков, технологов, производителей станет возможным создание собственных 
инновационных лекарственных препаратов. 

Кластерная модель в фармацевтике уже начала реализовываться. Сегодня 
функционируют   Калужский фармацевтический кластер, Биофармкластер 
«Северный»  (Московская область), кластеры Новосибирской, Томской областей 
и др. Пример эффективного и уже в значительной мере сформированного 
фармацевтического кластера — Уральский.  

В Нижегородской области идея о создании фармацевтического кластера уже 
была озвучена Главой Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным.[1]  Безусловно, 
предпосылки для создания потенциального кластера есть, а  базой может 
послужить компания «Нижфарм», которая с января 2005 года входит в структуру 
международной группы STADA. Однако до сих пор никакой дополнительной 
информации по данному вопросу не появлялось. 

Рассматривая медицинскую промышленность, необходимо заметить, что в 
«Стратегии развития медицинской промышленности РФ на период до 2020 г.» 
региональным факторам реализации стратегии, в том числе и развитию 
кластерных инициатив, посвящен сравнительно небольшой раздел. В нем коротко 
изложены основные направления деятельности при создании кластеров   
медицинской промышленности в регионах, а также затронуты меры поддержки 
региональных производителей медицинской продукции. 

Вместе с тем уже имеется пример успешной кластеризации в медицинской 
промышленности. В Санкт-Петербурге функционирует некоммерческое 
партнерство «Кластер медицинского, экологического приборостроения и 
биотехнологий».  Кластер образован в 2005 г., объединив малые и средние 
предприятия, работающие в медицинском приборостроении долгие годы. Данные 
предприятия имеют общие интересы в  производственной кооперации, в 
совместном продвижении  на отечественные и зарубежные рынки, совместном 
строительстве производственных площадей для получения синергетического 
эффекта. Все эти факторы стимулируют добровольное и равноправное 
объединение инновационных фирм. Основа продукции Кластера - это научно-
исследовательские разработки, доведенные разработчиками с начала 90-х гг. до 
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серийного продукта. Инновационный характер данных разработок подтверждают 
российские и зарубежные патенты, а их качество – различные сертификаты, такие 
как  ISO, СЭ, FDA. Но самое главное, это подтверждение конкурентоспособности 
продукции. С уверенностью можно отметить, что продукция кластера 
востребована как на отечественном рынке, так и на зарубежных рынках, экспорт 
осуществляется в 70 стран мира. [2] 

В ходе интервью с представителем данного кластера выяснилось, что его 
создание было инициировано исключительно со стороны самих резидентов 
кластера. Это была инициатива «снизу». Однако, в ходе  реализации проекта, 
огромную роль сыграл Общественный совет при Губернаторе Санкт-Петербурга. 
Именно благодаря Совету была вначале рассмотрена, а затем  поддержана идея 
создания  кластера. 

Говоря о Нижегородской области, можно отметить, что все предпосылки 
для создания подобного кластера медицинского приборостроения в регионе 
имеются. На территории Нижегородской области уже функционируют компании 
– потенциальные резиденты кластера. Среди них ОАО «Медико-
инструментальный завод им. М. Горького», ООО «НИМП ЕСН», ООО «ОМИД», 
ООО «Айболит-2000», ОАО «Досчатинский Завод Медицинского Оборудования», 
ОАО «Медико-Инструментальный завод им.В.И.Ленина», ООО Научно-
производственное предприятие «Физтех», ООО Научно-производственное 
предприятие «Микромонтаж», ЗАО «Транс-сигнал» и др. 

Более того, уже ведется работа над проектом: «Зона Роста медицинского 
приборостроения и высоких биомедицинских технологий», созданным для 
комплексного решения задачи модернизации отечественного медицинского 
приборостроения и развития инновационной деятельности на территории 
Нижегородской области и Приволжского Федерального округа. 

Отметим, что соглашение  о создании в регионе биомедицинского кластера 
было подписано в  рамках Международного бизнес-саммита губернатором 
Нижегородской области и ректором университета ННГУ имени Лобачевского. 
Иными словами кластер  создается по американской модели, где  
университетский комплекс функционирует как ядро. Безусловно, при таком 
подходе можно выделить положительные стороны, однако важно понять, что 
заинтересованы должны быть в первую очередь сами производители – 
непосредственные резиденты потенциального кластера. 

 
Взаимоотношения бизнеса и власти: соответствие  региональных и 

корпоративных интересов. 
 
Данная проблема является одной из основных  при формировании кластеров. 

Несмотря на то, что в ряде регионов России  в настоящее время уже сложились 
благоприятные предпосылки для развития кластеров: существует нужная 
концентрация компаний-производителей, поставщиков, организаций научно-
образовательного комплекса, действуют позитивные внешние факторы, имеется 
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заинтересованность со стороны органов власти, -  деятельность государства, по  
формированию кластеров может оказаться мало эффективной. 

В действительности одним из важнейших факторов, влияющих на успех 
кластерной политики, является, так называемое условие  «соответствия 
стратегий трех уровней» (федерального, регионального, градообразующих 
компаний). Только в случае если  стратегические приоритеты региона отвечают 
приоритетам и целям федеральной политики, а градообразующие компании 
имеют стратегии в достаточной мере содействующие развитию своего региона,  
можно говорить о повышении  конкурентоспособности региона и благосостоянии 
населения в целом. 

Чтобы нагляднее представить влияние условия соответствия стратегий  
рассмотрим следующую модель (рис. 3.14):  

 
 

Рисунок 3.14– Модель устойчивого развития и повышения 
конкурентоспособности региональной экономики 

 
Так, успешная реализация кластерной политики возможна только при 

условии тесного взаимодействия, создания взаимоучитывающих стратегий 
развития и понимания их необходимости, как со стороны органов 
государственной власти, так и со стороны бизнеса. 

От того, насколько продуманным и обоснованным будет подход 
региональных органов власти к проведению кластерной политики на своей 
территории, будет ли сформулировано долгосрочное видение развития кластеров, 
будут ли преодолены барьеры, или все закончится рядом непоследовательных и 
неэффективных инициатив, сегодня зависит конкурентоспособность российских 
регионов и страны в целом.  
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Подведем итоги 
 
При формировании кластеров следует  понимать, что новая парадигма в 

промышленной политике в принципы меняет механизмы государственной 
поддержки. Она требует полной перестройки аппарата государственного 
управления, изменения менталитета местных властей, новых способов 
представления информации о состоянии дел в экономике — не просто по 
отраслям, а на уровне отдельных рынков, компаний. 

Мировой опыт развитых и развивающихся стран показывает яркие образцы 
повышения конкурентоспособности территорий путем реализации кластеро-
ориентированных региональных стратегий. Этот опыт также свидетельствует о 
том, что использование кластерных технологий наиболее перспективно на тех 
территориях, где бизнес и власть заинтересованы в скорейшем создании 
конкурентоспособных отраслей промышленности. Роль государства в создании 
кластера является определяющей в его успехе.  Однако, идея развития кластеров 
не должна восприниматься как инструмент государственного вмешательства в 
экономику, как некая государственная программа по созданию кластеров. Кластер 
в регионе  невозможно создать исключительно директивным путем, даже если 
регион обладает всеми предпосылками для его создания. Инициатива, безусловно, 
должна идти  и «снизу» – со стороны непосредственных участников кластера. 
Промышленникам и предпринимателям предстоит  тесно сотрудничать с 
региональными властями и стать равноправными партнерами в вопросах развития 
региона. 

Кластер создают рынок и конкуренция. Государство может только 
стимулировать развитие кластерных инициатив, создавать условия для  
успешного функционирования кластера. Так, оно может выступать в качестве 
«руководящей и направляющей» силы при развитии кластера, может создавать 
спрос на продукцию и услуги, производимые в кластере, защищать их; 
государство может выступать как активный инвестор, в первую очередь в 
социальные, экономические, экологические, инфраструктурные проекты, 
обеспечивающие развитие кластеров.  

В целом, для администрации регионов кластерная политика - наиболее 
современный, удобный инструмент в промышленной политике; кроме того, это 
хорошая площадка для взаимодействия с бизнесом. С точки зрения социально-
экономического развития регионов развитие кластеров положительно влияет на 
обеспечение занятости в регионе, положительное изменение ее структуры, 
повышения уровня заработной платы. 

Важно понимать, что кластерный подход по своей сути направлен на 
решение тех проблем, которые на сегодняшний день являются центральными для 
экономики России и требуют срочного решения.   

Во-первых,  реализация кластерного подхода в управлении региональной 
экономикой позволяет повысить конкурентоспособность отдельных компаний, 
отраслей и экономики региона в целом. Во-вторых, кластерный подход 
характеризуется повышенным вниманием к особенностям местных рынков и к 
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уровню отдельно функционирующих компаний, что позволяет использовать 
местные ресурсы и  разработать адресные программы государственной 
поддержки. В-третьих, реализация кластерного подхода всегда подразумевает 
развитие инновационного потенциала, в первую очередь малого и среднего 
бизнеса. 

Но существует и обратная сторона кластеризации. Создаваемые в регионах 
кластеры будут довольно восприимчивы к глобальным кризисам. Последний 
мировой кризис ещё раз подтвердил этот факт. При этом падение спроса на 
продукцию кластера может «утянуть на дно» весь регион. Поэтому следует 
помнить, что кластерная политика является лишь одним из путей  повышения 
конкурентоспособности региональной экономики, и наибольший эффект от неё  
может быть достигнут  только в совокупности с другими комплексными 
мероприятиями.  
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3.5 СОЗДАНИЕ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ КЛАСТЕРА 
«ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА» 
 

В 2011 году инициативная группа кафедры «Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты» Курганского государственного 
университета (ТМСИ КГУ) разработала концепцию создания в Курганской 
области Центра кластерного развития, а в последствии - план работ Центра. На 
основе разработанной концепции в 2011 году Курганская область  получила 
финансирование на создание и обеспечение деятельности Центра кластерного 
развития Курганской области: средства федерального бюджета в размере 
5,0 млн. рублей, из областного бюджета Центр получил 1,25 млн. рублей. 

7 декабря 2011 года создано Некоммерческое партнерство «Центр 
кластерного развития Курганской области», основной задачей которого является 
разработка механизмов формирования региональных кластеров путем 
объединение бизнеса, промышленности, науки и субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Первым пилотным кластером является кластер производства и реализации 
импортозамещающего инструмента. Так как тематика пилотного кластера 
является направлением профессиональной и научной деятельности кафедры 
ТМСИ КГУ, авторами настоящей статьи было принято решение принять активное 
участие в этом проекте. 

Цель создания кластера производства и реализации импортозамещающего 
инструмента – рост эффективности и конкурентоспособности промышленности 
Курганской области за счет повышения эффективности режимно-
инструментального оснащения металлообрабатывающих предприятий, снижения 
затрат на металлообработку, кадрового обеспечения предметными 
специалистами. 

В результате развития кластера  выстраивается цепочка взаимодействия 
между его участниками, которыми являются: 

 Органы государственной власти и инфраструктура поддержки. 
 Научные и образовательные организации. 
 Производители и поставщики инструмента и оснастки. 
 Потребители продукции и услуг в рамках тематики кластера. 
 Инвестиционные и венчурные компании.  

Актуальность создания и развития данного кластера состоит в том, что 
повышение эффективности и конкурентоспособности машиностроения и 
металлообработки является определяющим фактором роста уровня 
промышленности региона, так как доля металлообработки в промышленности 
Курганской области составляет около 50%, находясь на уровне экономически 
развитых стран. Например, в Японии этот показатель составляет 52%, в Германии 
53%. 
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Отрасль инструментального производства в Курганской области 
представляет собой функционирование ряда промышленных предприятий, 
производящих инструмент в основном для собственного потребления (ОАО 
«Курганмашзавод», ОАО «Икар», ОАО «АК «Корвет» и т.д.). Лишь отдельные 
предприятия (ООО «НПФ «Экси») выпускают инструмент для металлообработки 
в качестве основной продукции. Однако на российском рынке существует ряд 
предприятий, производящих инструмент, способный составить достойную 
конкуренцию, а по ряду позиций и вытеснить импортный. В качестве примера 
таких предприятий можно привести: ОАО «Кировградский завод твердых 
сплавов», ГК «Томский инструмент», ЗАО «Новые инструментальные решения», 
ЗАО «Микробор-Нанотех» и т.д. Несмотря на это, доля отечественного 
инструмента на рынке на порядок меньше чем зарубежного, данная ситуация - 
результат мощной маркетинговой компании, развитой дилерской сети 
поставщиков импортного инструмента, а так же не маловажным является тот 
факт, что поставляемое новое оборудование, как правило, комплектуется 
основным и вспомогательным инструментом импортного производства. В итоге - 
отечественные компании, производящие в качестве основной продукции 
инструмент, незаслуженно остаются в тени. Таким образом, можно 
сформулировать основные барьеры оснащения металлообрабатывающих 
предприятий инструментом отечественного производства: 

 Отсутствие в регионе инструментального производства, производящего 
инструмент в виде основной продукции. 

 Слабая маркетинговая кампания Российских производителей 
конкурентоспособного инструмента. 

 Первичная комплектация нового оборудования импортным 
инструментом. 

 Длительный процесс коммерциализации новых разработок. 
 Дефицит квалифицированных предметных специалистов.  

Объединив усилия предприятий и организаций, разрабатывающих, 
производящих и потребляющих инструмент, а так же образовательных 
учреждений, осуществляющих подготовку соответствующих специалистов, 
возможно, вытеснить импортный инструмент, хотя бы частично по некоторым 
позициям отечественными аналогами, либо принципиального новыми 
конструкциями, созданными Российскими разработчиками и производителями. 
Связать заинтересованные организации эффективными кооперационными 
связями, оптимизировать товарные потоки производства и потребления 
инструмента - задача пилотного Кластера.  

В настоящее время на площадях Курганского областного технопарка 
ведется монтаж современного металлообрабатывающего оборудования учебно-
демонстрационного участка НП «Центр кластерного развития Курганской 
области», также будут организованы информационные и демонстрационные 
стенды отечественных разработчиков и производителей инструмента. Участок 
должен стать площадкой для диалога поставщиков и потребителей, для 
демонстрации возможностей оборудования и инструмента. Появится возможность 
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использовать современное оборудование в интересах участников кластера: 
проводить научные исследования; независимые испытания инструмента и 
оснастки; обучать студентов учебных заведений; осуществляющих подготовку 
технических специалистов для машиностроительной отрасли; организовать курсы 
профессиональной подготовки и переподготовки для участников кластера.  

На начальном этапе, исходя из наилучшего соотношения цена-функционал-
качество, было принято решение оборудовать учебно-демонстрационный участок 
двумя единицами металлорежущего оборудования, такими как: 

Токарно-револьверный центр с ЧПУ ST-10 фирмы HAAS (США): 
 
Максимально устанавливаемый 
диаметр заготовки: 
 над станиной 641 мм; 
 над кареткой 413 мм. 

Максимальная длина точения - 
336 мм. 
Максимальная частота вращения 
шпинделя - 6000 об/мин. 
Максимальная мощность на 
шпинделе - 11,2 кВт. 
Точность позиционирования 
суппорта - ±0,0050 мм. 
Повторяемость позиционирования суппорта - ±0,0025 мм. 
Устройство ЧПУ - HAAS-FANUC. 

Вертикально-фрезерный обрабатывающий 
центр SMINIMILL фирмы HAAS (США): 

 
Размер стола - 730х305 мм. 
Мощность на шпинделе - 11,2 кВт. 
Максимальная частота вращения шпинделя - 
10000 об/мин. 
Точность позиционирования суппорта - 
±0,0050 мм. 
Повторяемость позиционирования суппорта - 
±0,0025 мм. 
Устройство ЧПУ - HAAS-FANUC. 
 

На последующих этапах существования 
планируется расширение возможностей  
учебно-демонстрационного участка и его 
оснащение другими единицами основного 

технологического оборудования. 
Достигнута договоренность с компанией АБАМЕТ (Официальным дилером 

завода HAAS в РФ и СНГ) о создании и последующей сертификации учебного 
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центра по концепции HTEC (Haas technical education center – создаваемой 
всемирной сети учебных центров). 

Использование данного учебно-демонстрационного участка, не только как 
подразделения НП «Центр кластерного развития Курганской области», но и как 
внешней учебно-производственной площадки (лаборатории) кафедры ТМСИ, 
позволит наиболее полно решать, поставленные спецификой пилотного кластера, 
задачи. 

Развитие кластера «Производство и реализация импортозамещающего 
инструмента»  подразумевает ряд этапов: 

1. Анализ потенциала предприятий, как производителей, так и 
потребителей и организация их взаимодействия. Привлечение на 
региональный рынок российских разработчиков и производителей 
инструмента. 

2. Формирование условий для создания новых продуктов. Проведение 
независимых испытаний новых решений. 

3. Коммерциализация инновационных разработок. Вывод новых 
продуктов на внешний рынок. 

Результатами создания и функционирования кластера производства и 
реализации импортозамещающего инструмента для его участников должны стать: 

 снижение затрат на металлообработку, повышение эффективности 
режимно-инструментального оснащения металлообрабатывающих 
предприятий;  

 продвижение современных достижений в области металлообработки, их 
кадровое обеспечение предметными специалистами; 

 увеличение доли инструмента российского производства среди 
используемого на предприятиях Курганской области. 

Необходимо понимать, что деятельность Центра кластерного развития не 
ограничивается задачами, связанными с развитием только пилотного кластера. 
Важнейшей задачей Центра является привлечение инвестиций. Для этого 
необходимо осуществлять систематический мониторинг федеральных целевых 
программ с возможностью привлечения дополнительных инвестиций на 
осуществление инновационных проектов Курганской области, оказывать 
содействие в продвижении малых инновационных компаний на получение 
финансирования инновационных проектов в рамках государственно-частного 
партнерства. Малому инновационному предприятию тяжело добиться доверия 
инвестора, а группе предприятий со сформировавшимися кооперационными 
связями при содействии Центра кластерного развития проще получить 
инвестиции и государственную поддержку. Поэтому деятельность Центра 
кластерного развития неразрывно связана с поддержкой малого бизнеса. 

Вообще, несмотря на общность кластерного подхода, каждое направление, в 
рамках которого возможно создание и развитие кластера требует гибкого, 
индивидуального подхода. Каждый кластер по-своему уникален. Инструменты и 
механизмы управления каждым кластером необходимо разрабатывать отдельно. 
Ведется большая работа по анализу потенциала экономики региона и 
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определению приоритетных направлений, в которых возможно создание и самое 
главное - эффективное функционирование кластеров. 

Для реализации кластерной политики в регионе формируется  
взаимодополняющая друг друга инновационная инфраструктура. С целью 
обеспечения системы подготовки инновационных проектов для формирующегося 
кластера создан Центр молодежного инновационного творчества (молодежные 
проекты) и функционирует Курганский областной технопарк. Центр кластерного 
развития размещается на площадях технопарка и является его резидентом, также 
планируется создание Регионального инжинирингового центра и Центра 
коллективного доступа участников кластера к высокотехнологичному 
оборудованию. 

 
 

3.6 РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕВЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

РЕГИОНА) 
 

Существующие в современной российской экономике институты в сферах 
деятельности ЖКХ направлены на уменьшение неопределенности хозяйственной 
среды за счет установления устойчивой структуры взаимодействия между 
производителями, потребителями, органами местного самоуправления, 
организациями саморегулирования и иными субъектами рынка жилищно-
коммунальных услуг. Однако изучение практики управления, тенденций и 
социально-экономических закономерностей развития ЖКХ показывает, что 
функционирование формальных и неформальных институтов не всегда 
соответствует целевым приоритетам инновационного реформирования отрасли и  
рыночным условиям хозяйствования.  

В XXI веке наряду с процессом глобализации происходит процесс 
регионализации, отражающий все большее усиление влияния регионов как на 
внутренние дела государства, так и на общемировые процессы. Причем 
регионализация становится характерной не только для государств с федеративной 
формой устройства, но и для унитарных государств, для целых континентов и 
частей света. Наглядным примером является Европейский союз, где естественное 
развитие процесса регионализации привело к выработке концепции «Европы 
регионов». 4 декабря 1996 г. более 300 европейских регионов с различной 
территорией, политико-административным устройством, представляющих 
интересы свыше 400 миллионов своих граждан, приняли Декларацию о 
регионализме в Европе.  

В Декларации записано, что понятие «регион» «представляет собой 
выражение отличительной политической самобытности, которая может 
принимать самые различные политические формы, … он обладает финансовой 
автономией и достаточными собственными ресурсами для полной реализации 
своих полномочий, имеет возможность деятельности на международном 

205



 

206 
 

уровне»104. По мнению М. Портера: «в новых условиях глобализации регион 
становится ключевой единицей, так как именно в локализованных территориях 
создается значительная доля добавленной стоимости всех стран, и региональные 
условия во многом определяют конкурентоспособность производимых товаров». 

Усиление влияния регионов привело к возникновению новых векторов 
регионального развития. Все менее актуальным становится материальный подход, 
«когда строительство новых физических объектов…признавалось самым важным 
вкладом в развитие данного региона. Сейчас концепция регионального развития, 
ориентированная на знания и инновации, доминирует не только в научной, но 
также и в практической сферах во все возрастающем числе стран, «…регионы 
можно в принципе рассматривать как острова инноваций и духа 
предпринимательства в более широком контексте пространственной сети»105. 
Кроме того, постепенно к регионам переходит роль акторов международных 
отношений, в частности, посредством заключения рамочных международных 
договоров о сотрудничестве. Появляется понятие «международный маркетинг 
региона», т.е. создание имиджа региона, инвестиционного привлекательного 
климата, а также ориентация на потребности целевых групп покупателей услуг 
территории.  

В этой связи становится актуальным изучение подходов к анализу 
регионального развития, сложившихся в рамках экономики и социологии. 
Экономическая наука региональное развитие анализирует как территориальную 
организацию производства в рамках теории региональных кластеров, экономики 
обучения, региональной инновационной системы. 

Как отмечают отечественные исследователи проблем управления и 
саморегулирования ЖКХ [3;6;13;14] на современном этапе реструктуризации 
социально-экономической системы управления организациями ЖКХ сохраняется 
комплекс проблемных зон: отсутствует единый научный подхода к обоснованию 
критериев оценки деятельности управляющих, ресурсоснабжающих организаций, 
недостаточно четко разделены функции координация и регулирования 
деятельности между собственниками жилищного фонда, управляющей, 
подрядными и организациями саморегулирования, а также  органами, 
уполномоченными осуществлять контроль за деятельностью жилищно-
коммунального комплекса муниципального образования.  

Существующие противоречия не позволяют оперативно реагировать на 
социально-экономические изменения конъюнктуры рынка, качественно 
удовлетворять потребности населения в жизненно необходимых услугах, 
осуществлять воспроизводство основных фондов.  

Более того, инновационная направленность российской экономики 
определяет необходимость развития инновационной инфраструктуры, 
обеспечивающей внедрение в производство и продвижение на рынок новых 
наукоемких технологий в жилищно-коммунальное хозяйство и строительную 

                                                             
104 Столяров М. Регионализм в Европе и в Российской Федерации // Международная жизнь. 2007. № 9. С. 101.     
105 Куклински Э. Региональное развитие - начало поворотного этапа // Региональное развитие и сотрудничество. 
2007. № 10. С.3. 
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отрасль. В 2010 году было подписано генеральное соглашение о стратегическом 
партнерстве между Фондом содействия реформированию ЖКХ и 
государственной корпорацией «Российская корпорация нанотехнологий» 
(РОСНАНО). Совместно разрабатываются предложения о создании новых и 
внесении изменений в существующие нормативные документы, направленные на 
снижение препятствий и введение стимулирующих норм для внедрения 
инновационных материалов и наноматериалов в жилищно-коммунальное 
хозяйство и строительную отрасль. Основными вопросами взаимодействия сторон 
являются энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 
альтернативные источники энергии, производство современных строительных 
материалов и экологическая безопасность. 

В условиях глобализации, усиления международной конкуренции и 
инновационно-ориентированного развития российской экономики, интеграция в 
рыночную среду сферы ЖКХ возможна за счет использования кластерного 
подхода, апробированного в мировой практике формирования инновационных 
экономических структур на основе кооперации, специализации и интеграции, 
развития партнерских отношений. 

Ключевой задачей создания кластеров на территории России является 
формирование и развитие  инновационных технологий. По данным 
Минэкономразвития РФ, общий объем заявленного кластерами финансирования 
проектов на 2013-2015 гг. составил около 370 млрд. рублей. При этом лишь 24% 
заявленного финансирования - это проекты с подготовленной и проработанной 
документацией[4, с.98]. 

Таким образом, разработка кластерной политики развития  жилищно-
коммунального комплекса региона, сочетающей использование принципов 
государственного регулирования с экономическими инструментами 
саморегулирования субъектов, функционирующих в данной сфере, позволяющей 
установить контроль за соблюдением профессиональных стандартов, 
оптимизировать распределение финансовых ресурсов организаций жилищно-
коммунального хозяйства, повысить качество обслуживания населения, 
сформировать конкурентную среду среди поставщиков услуг и ресурсов является 
важнейшей задачей современного этапа реформирования отрасли.  

Исследования кластерного подхода как фактора повышения 
конкурентоспособности социально-экономических систем разных уровней нашли 
отражение в работах Домбровского М.А., Лавриковой Ю. Г., Пилипенко И.В., 
Татаркина А. И., Яшевой Г.А. и др. 

Проблемы реализации методологических основ кластерной политики при 
разработке комплексной системы управления ЖКХ нашли в работах Баженова 
С.И., Задоровой Т.В., Ларина С.Н., Тимощука В.Н. и др. 

В зарубежной практике странах кластерная теория начала применяться в 
начале 1990-х годов благодаря трудам Дж. Даннинга, Дж. Хамфри, Р. Мартина, 
М. Портера, М. Энрайта. 

Основоположником кластерной теории считается Майкл Портер,  
профессор кафедры делового администрирования Harvard Business School. 
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Кластер является специфическим субъектом конкурентной стратегии для 
экономики региона или страны, а также инструментом стимулирования 
инноваций и экономического роста. 

 Майкл Портер определил кластер как группу географически 
соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и 
связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы 
государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в 
определенной сфере (рыночной нише) и взаимодополняющих друг друга [11]. 

Теория региональных кластеров М. Энрайта основана на анализе 
региональных различий в конкурентоспособности внутри страны. Он 
предполагал, что конкурентные преимущества создаются не на наднациональном 
или национальном уровне, а на региональном, где главную роль играют 
исторические предпосылки развития регионов, разнообразие культур ведения 
бизнеса, организации производства и получение образования. [18]   

Региональный кластер, по М. Энрайту, фактически представляет собой 
географическую агломерацию фирм, работающих в одной или нескольких 
смежных отраслях. Региональный кластер может включать в себя:                  
1)промышленный район малых и средних предприятий; 2) концентрацию 
высокотехнологичных фирм, связанных через развитие и использование общих 
методов производства (технологий); 3) производственную систему с бывшими 
предприятиями крупных ТНК и фирмами, «отпочковавшимися» от материнских 
компаний в результате процесса спин-офф (spin-off) [10, с.86]. 

Применение кластерного подхода М. Потера и М. Энрайта позволяет в 
региональном развитии достичь следующих результатов [10; 18]: 

1. Увеличиваются производительность труда и эффективность 
производства, так как фирмы существуют в рамках единой производственной 
сети.   

2. Стимулируется создание нововведений ввиду того, что фирмы имеют 
доступ к самой совершенной информации по усовершенствованию 
производственного процесса, а образовательные и научно-исследовательские 
центры генерируют новые знания и имеют возможность экспериментально 
подтвердить или опровергнуть правильность новых теорий. 

3. Обеспечивается коммерциализация знаний и производства. Создаются 
льготные условия (наличие соответствующего персонала, инфраструктуры, 
поставщиков) для создания новых фирм и запуска новых ассортиментов товаров. 

Таким образом, в основе кластерной методологии лежит рассмотрение 
формы экономических отношений, направленных на создание «современного 
инновационного продукта», как целостного множества элементов в совокупности 
отношений и связей между ними. Следовательно, можно говорить о кластере как 
сложной экономической системе. Кластерные системы характеризуются общими 
особенностями:  

– наличие предприятия-лидера, определяющего долговременную 
хозяйственную, инновационную и иные стратегии всей региональной 
экономической системы; 
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– территориальная локализация основной массы хозяйствующих субъектов 
– участников кластерной системы;  

– создание участниками некоммерческого объединения, добровольность 
вхождения в данное объединение и наличие координирующей организации и 
сайта;  

– устойчивость стратегических хозяйственных связей в рамках кластерной 
системы, включая ее региональные, межрегиональные, внутригосударственные и 
международные связи;  

– долговременная координация взаимодействия участников кластерной 
системы в рамках ее общенациональных и внутрирегиональных программ 
развития, инвестиционных проектов, инновационных процессов; 

– наличие корпоративных систем управления, контроля бизнес-процессов, 
коллективного хозяйственного мониторинга [4]. 

Кластеры не должны создаваться искусственно, органам государственной 
власти следует их выявить среди сети реально существующих фирм. Выявление 
кластеров следует проводить в три этапа. На первом этапе проанализировать 
деятельность крупной фирмы в регионе, выявить всех ее бизнес-партнеров. На 
втором - определить организации, оказывающие фирмам кластера 
информационные и образовательные услуги, финансовую и научную поддержку. 
На третьем - рассмотреть те правительственные организации, которые могут 
оказать влияние на развитие кластера[10, с.75-76]. 

Кластерный подход на практике реализуется проведением кластерной 
политики – деятельностью по поддержке кластеров. Н.А. Корчагина раскрывает 
содержание данной деятельности: «совместные, целенаправленные, закрепленные 
документально, действия представителей бизнеса, органов власти, 
образовательных и научно-исследовательских институтов, а также других 
элементов кластера по формированию благоприятных условий бизнес-среды для 
развития кластеров и повышения эффективности деятельности всех их 
элементов» [8]. Кластерная политика предусматривает принятие стратегии и 
программ развития отдельных кластеров — «кластерные инициативы», а также 
формирование инструментальной базы для их реализации — «кластерные 
технологии» [4]. 

Рассмотрим ЖКХ с точки возможности отнесения данной сферы к 
кластерным системам. Изучение ЖКХ как многоуровневой системы обеспечения 
необходимых условий проживания и жизнедеятельности населения позволило 
авторам сформулировать следующее определение: «Жилищно-коммунальное 
хозяйство представляет собой социально-экономическую систему 
организационно, технологически и территориально взаимосвязанных видов 
деятельности жилищного и  коммунального секторов городского хозяйства, 
инвестиционно-строительного комплекса, связанных с формами  воспроизводства 
жилищного фонда и модернизацией основных фондов,  деятельность которых 
направлена на удовлетворение потребностей населения, а также экономических 
интересов хозяйствующих субъектов».  
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Таким образом, рассматривая ЖКХ как социально-экономическую систему, 
можно выделить следующие  кластерные признаки: 

– наличие подрядных, ресурсоснабжающих и организаций по управлению 
жилищным фондом, непосредственно предоставляющие жилищно-коммунальные 
услуги; 

– участие в процессе оказания жилищно-коммунальных услуг 
производственных мощностей организаций различных отраслей экономики; 

– наличие СРО в ЖКХ – некоммерческой организации, сведения о которой 
внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций, основана на 
членстве предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в различных 
сферах по оказанию жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ); 

– территориальная локализация основной массы хозяйствующих субъектов 
обусловлена спецификой жилищно-коммунальных услуг: принадлежность к 
общественным благам, слабая степень заменяемости и локальность 
предоставления, длительность и непрерывность использования, сетевой характер 
предоставления, а также неразрывность производства и потребления; 

– сложившаяся структура управления жилищно-коммунального хозяйства, 
включающая Федеральный центр, органы местного самоуправления, предприятия 
и организации в сфере управления эксплуатацией и обслуживанием жилищного 
фонда. 

В отечественной практике существует несколько подходов к определению 
понятия «кластер в сфере ЖКХ».  

Так, Ларин С.Н. и Тимощук В.Н. предлагают выбрать саморегулируемую 
организацию (СРО) в качестве кластерообразующей организационной формы в 
сфере ЖКХ. При этом важной отличительной чертой кластера в сфере ЖКХ 
является его тесная зависимость от стратегии социально-экономического 
муниципального хозяйства. 

При этом под кластером в сфере ЖКХ Ларин С.Н. понимает «локальную 
совокупность взаимосвязанных участников предпринимательской деятельности, 
обеспечивающих нормальное воспроизводство жилищного фонда, рациональное 
использование финансовых и материальных активов, «прозрачность» финансовых 
потоков и оптимизацию системы расчетов, качественное предоставление услуг, 
комплексное внедрение инновационных технологий» [9]. 

Отличается подход к определению кластера в сфере ЖКХ Баженова С.И., 
который акцентирует внимание на социальной составляющей жилищно-
коммунального хозяйства как системы. 

 Под жилищно-социальным кластером предлагается понимать локальную 
горизонтально распределенную совокупность взаимосвязанных участников 
финансовой, социальной, инвестиционной и экономической деятельности, 
осуществление которой на основе согласования интересов сторон должно 
обеспечить рациональное использование жилищно-социальных активов, 
ответственное предоставление жизненно важных услуг, оптимизацию системы 
расчетов, комплексное внедрение инновационных технологий [2, с.272].  
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В жилищно-социальный кластер региона целесообразно включить 
государственные, муниципальные и другие организации, выполняющие 
следующие функции [2, с.273]:  

– обеспечение специального обучения, поступления информации, 
проведения исследований; 

– предоставление технической поддержки и установление стандартов. 
Государственные органы, оказывающие существенное влияние на деятельность 
кластера, могут рассматриваться как его часть; 

– объединение различных ассоциаций и других совместных структур 
частного сектора, поддерживающих членов кластера, а также общественные 
организации потребителей жилья и коммунальных услуг. 

Таким образом, на основании изученных подходов [2;4;9;10;11;18] к 
определению кластера в сфере ЖКХ можно выделить следующие компоненты 
жилищно-социального кластера региона: 

 материальная основа: жилищный фонд, объекты транспортной, 
энергетической и иные инфраструктуры; 

 экономическая основа: взаимозависимые и в то же время достаточно 
автономные предприятия и организации социальной и производственной сферы, 
содержащие комплекс зданий, сооружений, в том числе промышленного, 
ремонтно-строительного производства и эксплуатационного обслуживания жилых 
домов, инженерных сетей и коммунального оборудования; 

 финансово-инвестиционная основа: инвестиционные фонды, банки и 
другие специализированные провайдеры финансовой инфраструктуры; 

 институциональная основа: государственные, муниципальные и 
другие организации; 

 социальная основа: профессиональные союзы, ассоциации, 
общественные организации потребителей жилья и коммунальных услуг; 

 инновационная основа: научные и проектно-изыскательские 
организации, образовательные учреждения, бизнес-инкубаторы. 

По состоянию на 01.01.2013 г. жилищно-коммунальный комплекс является 
одним из крупных секторов экономики Российской Федерации. Доля основных 
фондов составляет более 26 % от общего объёма основных фондов экономики. 
Общее количество предприятий, функционирующих в жилищно-коммунальном 
хозяйстве РФ, составляет более 50 тыс. При этом необходимо отметить, что 
наиболее динамично развивается отрасль управления многоквартирными домами. 
По состоянию на 01.01.2013 количество частных управляющих организаций, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами – 
превысило 13 тысяч. По данным ГК Фонда содействия реформированию ЖКХ, 
около 80 процентов многоквартирных домов фактически управляется именно 
управляющими организациями (непосредственно или по договору с ТСЖ). В то 
же время существует ряд проблемных зон: недостаточно разработаны 
законодательные основы и механизмы реализации государственного и рыночного 
регулирования в данной сфере,  отсутствуют правила и требования к 
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профессиональной деятельности, слабо разработаны стандарты качества работ и 
услуг по управлению многоквартирными домами.  

Основная нормативно-правовая база в сфере регулирования деятельности 
ЖКХ на федеральном уровне представлена следующим образом: приняты 
Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30 декабря 2004 
года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», Федеральный закон от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию ЖКХ», Федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации», Федеральный закон 
Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. № 315-Ф3 «О саморегулируемых 
организациях»  и др. 

Современное состояние жилищно-коммунального хозяйства Пензенской 
области как отраслевого кластера характеризуется низкой инвестиционной 
привлекательностью, деятельность коммунального сектора в муниципальных 
образованиях характеризуется неэффективной системой управления; отсутствием 
навыков работы руководителей организаций ЖКХ в условиях саморегулирования;  
неудовлетворительным качеством коммунальных услуг и неоправданными 
потерями ресурсов. 

Основная часть всей инфраструктуры (50%) жилищно-коммунального 
комплекса расположена в  г. Пензе и обслуживает областной центр. 

Значительную долю жилищного фонда как в целом по РФ, так и в 
Пензенской области занимают дома постройки XIX – начала XX века и более 
ранние с деревянными перекрытиями, представляющими большую 
пожароопасность, щитовые дома середины XX века, признанные непригодными 
для проживания ещё в 80-х годах, дома первых серий массового домостроения 
начала 60 – 70 г.г. По состоянию на начало 2013 г. жилищный фонд Пензенской 
области составляет свыше 33,3 млн. кв.м.  Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, составляет 24,8 кв. м, что выше 
среднего показатели по Российской Федерации на 1,82 кв. м.  

В целом можно отметить, что жилищно-коммунальное хозяйство 
Пензенской области продолжает находиться в кризисном состоянии. Потери при 
производстве, транспортировке и потреблении энергоресурсов доходят до 50–60 
%, воды – до 40%. Инженерные системы и сооружения коммунальной 
инфраструктуры физически изношены, морально устарели и нуждаются в 
коренной модернизации. 

Развитие саморегулируемых организаций (СРО) в сфере управления 
жилищным фондом и формирование культуры самоуправления ограничивается 
низкой активностью населения, консервативностью социальных установок по 
отношению к качеству предоставлению жилищно-коммунальных услуг.   

В целях модернизации и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства, комплексного улучшения условий проживания граждан и развития 
населенных пунктов в соответствии с приоритетами социально-экономического 
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развития региона Правительством Пензенской области совместно с Управлением 
жилищно-коммунального хозяйства  была разработана долгосрочная целевая 
программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Пензенской области на 2011 – 2015 годы». 

Применение кластерного подхода в региональном развитии позволяет 
достичь следующих результатов: 

1. Увеличиваются производительность труда и эффективность 
производства, так как фирмы существуют в рамках единой производственной 
сети.   

2. Стимулируется создание нововведений ввиду того, что фирмы имеют 
доступ к самой совершенной информации по усовершенствованию 
производственного процесса, а образовательные и научно-исследовательские 
центры генерируют новые знания и имеют возможность экспериментально 
подтвердить или опровергнуть правильность новых теорий. 

3. Обеспечивается коммерциализация знаний и производства. Создаются 
льготные условия (наличие соответствующего персонала, инфраструктуры, 
поставщиков) для создания новых фирм и запуска новых ассортиментов товаров. 

Целевыми установками программ модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2011 – 2015 годы 
являются модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, 
комплексное улучшение условий проживания граждан области и развитие 
населенных пунктов; привлечение инвестиций, повышение эффективности, 
устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем 
жизнеобеспечения        населения, улучшение качества жилищно-коммунальных 
услуг с одновременным снижением нерациональных затрат. 

Структура управления жилищно-коммунальным хозяйством Пензенской 
области представлена на рис. 3.15. 

Как видно из рис. 3.15,  в структуре управления ЖКХ Пензенской области 
можно выделить 4 уровня – региональный, районный, муниципальный и 
непосредственно уровень управления жилищным фондом. 

Ключевыми элементами данной структуры являются органы 
исполнительной власти и местного самоуправления, саморегулируемая 
организация, организации финансового обеспечения, функциональные 
организации и предприятия сферы ЖКХ, а также собственники жилищного 
фонда. 

Объектами ЖКХ являются здания, инженерные коммуникации, сооружения 
и технологические звенья производственного цикла (жилой и нежилой фонд и 
объекты инженерной инфраструктуры; объекты водоснабжения, водоотведения, 
тепло-, электро-, газоснабжения, инженерные сети).  

Существующая структура управления ЖКХ как отраслевым кластером во 
многом обусловлена особенностями воспроизводственного процесса: сетевым 
характером оказания жилищно-коммунальных услуг, ограниченностью 
функциональных взаимосвязей, размерами Пензенского региона и 
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подчиненностью территориальным особенностям инженерной инфраструктуры, 
«размытостью» границ социальной и экономической подсистем.  

Исполнительным органом государственной власти, осуществляющим  
отраслевое управление работой  предприятий, организаций по оказанию 
жилищно-коммунальных услуг населению, обеспечению санитарно-
экологической безопасности территорий  муниципальных образований, 
обслуживанию жилищного фонда, а также  координатором по этим направлениям 
деятельности иных исполнительных органов Пензенской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований области является 
Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области.  

Регулирование  профессиональной деятельности организаций жилищно-
коммунального хозяйства является основной задачей Некоммерческого 
партнерства саморегулируемой организации «Ассоциация предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Пензенской области», в состав которой вошли 26 
управляющих организаций и МУП «Городская аварийно-ремонтная служба 
жилищного хозяйства».  При этом следует отметить следующие тенденции 
регионального развития: 

1. Современное общество характеризуется бурным развитием процессов 
регионализации, предполагающих заметное усиление влияния регионов на 
мировые процессы. 

2. Экономическая наука, рассматривая региональное развитие через 
теорию территориальной сетевой организации производства, выявила 
увеличившееся влияние науки и знаний на конкурентоспособность регионов и 
предложила стимулировать развитие процессов получения и передачи знаний в 
рамках региональных кластеров. 
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Рисунок 3.15 – Региональная структура управления ЖКХ 
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1. Современная наука рассматривает регион как социально-
территориальную общность, которой с одной стороны, присущи черты общества в 
целом, а с другой - коллективного социального субъекта. Второй подход 
позволяет осуществить анализ региона на основе теории методологического 
индивидуализма (например, бихевиоризма, рационального выбора, социальных 
сетей и др.). 

2. Выделение территориального экономического поведения региона 
позволяет дополнить социологию регионов методологией экономической 
социологии, базовой категорией которой является экономическое поведение. 

Основными задачами Некоммерческого партнерства саморегулируемой 
организации «Ассоциация предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
Пензенской области» являются повышение качества предоставляемых членами 
жилищно-коммунальных услуг, оказание содействия в разрешении возникающих 
конфликтных ситуаций между управляющими компаниями и жильцами. 

Обслуживанием жилищного фонда Пензенской области (296225 жилых 
домов общей площадью 30920,4 тыс. м²) и предоставлением коммунальных услуг 
занимаются 642 предприятия.  

Исследование структуры управления жилищным фондом показало, что из 
всей совокупности расположенных на территории Пензы многоквартирных 
жилых домов (МКД) 1132 имеют непосредственную форму управления 
(объединение собственников жилья); 1373 управляются ТСЖ; 4986  находятся в 
управлении управляющими организациями; и около 350 МКД  управляются 
товариществами индивидуальных владельцев квартир и жилищно-строительными 
кооперативами. При этом на конец 2012 г. зарегистрировано 173 управляющие 
компании, из них 156 организаций  с долей государственной (муниципальной) 
собственности не более 25%, что составляет 90,2% от общего числа. Количество 
товариществ собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов 
(ЖСК) и товариществ индивидуальных владельцев квартир (ТИВК) по 
Пензенской области составило более 350, при этом доля многоквартирных домов, 
находящихся под управлением ТСЖ составляет 18,49%.  

Созданию ТСЖ как наиболее экономически целесообразной формы 
управления жилищным фондом препятствуют следующие факторы:  

 увеличение затрат потребителей при управлении в форме ТСЖ примерно 
на 7% (цена расчетов ТСЖ с населением и сбора с них платежей определяется в 
сумме около  4% от собираемых платежей, а цена перевода собранных средств 
товариществом поставщикам  через банковскую систему  равна около 3% от таких 
сумм); 

 нежелание населения брать на себя ответственность в качестве членов 
ТСЖ; 

 в соответствии с правоспособностью ТСЖ, определенной Жилищным 
кодексом, товарищество обеспечивает надлежащее санитарное и техническое 
содержание общего имущества, однако  фактически эта ответственность  – 
непосредственно производить обслуживание и ремонт внутридомовых  
инженерных сетей; 
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 по ЖК РФ ТСЖ является некоммерческой организацией и коммерческая 
деятельность ТСЖ будет оправдана, если прибыль будет направляться на 
обеспечение содержания и ремонта общего имущества. 

Резервы для улучшения информационного пространства в структуре 
управления ЖКХ Пензенской области сосредоточены на совершенствовании 
Интернет-сайта Управления ЖКХ Пензенской области, расширении 
использования информационных технологий, формировании системы 
электронного документооборота. 

В сфере управления жилищным фондом 1 января 2008 года в г. Пензе была 
создана ООО «Генеральная управляющая компания», обеспечивающая 
обслуживание 2743 многоквартирных домов.  

Управляющая организация ООО «ГУК» выполняет следующие работы по 
управлению общим имуществом многоквартирных домов:  

 заключает договоры с поставщиками и подрядчиками на оказание 
жилищных и коммунальных услуг;  

 проверяет исполнение данных договоров, проверяет выполнение работ 
по содержанию и ремонту, выполняемых МУП и ОАО по ОЖФ;  

 производит работы по энергосбережению;  
 готовит программы по капитальному и текущему ремонту общего 

имущества МКД, проверяет выполнение программ, ведет расчеты за 
выполненные работы;  

 ведет персонифицированный учет доходов и расходов ЖКУ по каждому 
жилому дому и др.  

В целом, исследование структуры управления ЖКХ Пензенской области 
выявило следующие  системные ограничения и недостатки, существенным образом 
затрудняющие реализацию мероприятий по модернизации и реформированию:  

– полноценное включение организаций ЖКХ в воспроизводственный процесс 
и формирование эффективных механизмов финансирования и инвестирования 
затрудняется преобладанием организационно-распорядительных методов и 
бюрократизацией структуры управления на уровне муниципальных образований; 

–  регионализация преобразований в сфере ЖКХ, поиск методов 
экономического регулирования привели к необходимости совершенствования 
структурно-функциональных элементов структуры управления организациями и 
предприятиями жилищно-коммунального комплекса для достижения баланса между 
интересами различных уровней системы ЖКХ;   

– существует разрыв между перечнем фактически реализуемых 
руководителями организаций сферы ЖКХ функций и содержанием в нормативно-
правовых документах требований к их профессиональной квалификации. При этом  
данные регламенты разработаны в основном для руководителей высшего звена. 

– введение в региональную структуру управления ЖКХ нового элемента – 
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Ассоциация 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» – требует 
перераспределения функций в области разработки стандартов и правил 
участников рынка ЖКУ, профессионального регулирования допуска на рынок 
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хозяйствующих субъектов в сферах оказания соответствующих услуг, разработки 
механизмов внутренних нормативных и правовых средств регулирования 
конфликтных ситуаций. 

Учитывая особенности социально-экономических преобразований в системе 
самоуправления сферой жилищно-коммунального хозяйства, а также ее роль в 
Концепции стратегии развития Пензенской области на период до 2021 года, где в 
качестве приоритетных выделены  проблемы инновационного развития, 
реализации эффективного маркетинга территории обоснована необходимость 
системной поддержки всех видов стратегического бизнеса, создание венчурного и 
инвестиционного фондов, модернизация  городской инфраструктуры и др., можно 
сделать вывод о слабом внедрении в практику управления экономических 
инструментов саморегулирования, направленных на развитие потенциала рынка 
жилищно-коммунальных услуг, повышение качества и снижение ресурсоемкости 
обслуживания, внедрения инновационных технологий управления, 
профессионального регулирование допуска на рынок хозяйствующих субъектов в 
сферах оказания соответствующих услуг, разработки механизмов внутренних 
нормативных и правовых средств регулирования конфликтных ситуаций. 

В целом, проанализировав функции организаций и учреждений, входящих в 
структуру управления ЖКХ Пензенской области, можно  сделать вывод о том, 
результатом преобладания в управлении жилищно-коммунальной сферой 
административно-ведомственных методов становится постоянный дефицит 
квалифицированного персонала, что влечет за собой достаточно низкое качество 
и несвоевременность проводимых работ и предоставляемых услуг, 
бесхозяйственность, игнорирование интересов потребителей, высокую 
бюджетную нагрузку, недополучение прибыли, необоснованное завышение 
тарифов.  

Структура управления выступает как часть кластерной системы жилищно-
коммунального хозяйства, ее развитие должно происходить вместе с 
институциональными преобразованиями в отрасли. Расширение функций 
саморегулируемых организаций как элемента региональной структуры позволит 
оптимизировать систему управления ЖКХ Пензенской области, сделать ее 
адаптивной к изменяющимся условиям за счет формирования экономических 
стимулов повышения качества жилищно-коммунальных услуг, реализации 
мероприятий по бизнес-планированию, развитию конкурентных отношений в 
сфере управления жилищным фондом и коммунальным обслуживанием. 

Таким образом, совершенствование кластерной политики развития жилищно-
коммунального комплекса региона должно происходить в следующих 
направлениях:  повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг; создание системы контроля и мониторинга удовлетворенности качеством 
работ и услуг; развитие социальной инфраструктуры муниципальных 
образований; адаптация существующей схемы управления жилищным фондом с 
учетом требований инновационного развития. 

Опираясь на полученные результаты теоретико-методологического и 
прикладного исследований, систему управления жилищно-коммунальным 
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хозяйством как отраслевым региональным кластером целесообразно представить 
как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов (рис. 3.13).   

Авторами предлагается расширить функции СРО в сфере ЖКХ, включив в их 
состав следующие элементы: 

1) определение направлений инвестиционной политики по видам 
экономической деятельности предприятий и организаций жилищно-
коммунального комплекса Пензенской области; 

2) разработка бизнес-планов по привлечению инвестиций, в том числе из 
средств федерального и местных бюджетов, внебюджетных и иных фондов; 

3) оказание консультативной помощи и разработка направлений 
активизации предпринимательской деятельности ТСЖ, ЖСК и ТИВК для 
получения дополнительного экономического дохода; 

4) разработка адресных программ финансирования капитального ремонта 
жилищного фонда, модернизации и реконструкции инженерной инфраструктуры; 

5) проведение маркетинговых исследований с целью расширения 
ассортимента жилищно-коммунальных услуг, формирования маркетинговых 
стратегий предприятий и организаций ЖКХ; 

6) разработка и внедрение конкурсных критериев и принципов отбора 
подрядных организаций в сфере исполнения муниципального заказа.  

Введение в систему управления ЖКХ подсистемы общественно-
профессионального сорегулирования позволит сохранить за органами 
государственной власти важнейших регулятивных и контролирующих функций в 
области ценообразования,  предупреждения и пресечения как монополистической 
деятельности (в монопольных секторах), так и фактов недобросовестной 
конкуренции (в конкурентных секторах). Саморегулируемые организации 
получат возможность развития потенциала рынка жилищно-коммунальных услуг 
с целью повышение качества и снижение ресурсоемкости обслуживания, 
внедрения инновационных технологий управления,    профессионального 
регулирование допуска на рынок хозяйствующих субъектов в сферах оказания 
соответствующих услуг, разработки механизмов внутренних нормативных и 
правовых средств регулирования конфликтных ситуаций. 
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В качестве  экономических инструментов инновационного 
саморегулирования системы управления жилищно-коммунальным 
хозяйством Пензенского региона можно выделить следующие: 

1.  Стандарты и правила профессиональной деятельности членов 
саморегулируемых организаций с целью унификации содержания 
управления в данной сфере, взаимодействия всех участников рынка 
жилищно-коммунальных услуг. 

Так, согласно  ст.4 Федерального закона Российской Федерации от 1 
декабря 2007 г. № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», 
стандарты и правила саморегулируемой организации  должны 
соответствовать правилам деловой этики, устранять или уменьшать 
конфликт членов СРО. Более того, законом  предусматривается, что 
субъектами управления саморегулируемых организаций являются 
физические лица, осуществляющие профессиональную деятельность, 
регулируемую в соответствии с федеральными законами.  Целью 
регламентации в области определения профессионально-
квалификационных характеристик аппарата управления СРО является 
конкретизация зоны ответственности сотрудников за выполняемые ими 
работы, формулировка ключевых компетенций, разработка методов. 

Разработка стандартов профессиональной деятельности должна 
осуществляться руководителями организаций-членов СРО в сфере ЖКХ с 
учетом Жилищного Кодекса РФ, Общероссийского классификатора услуг 
населению ОК 092-93 (ОКУН), Федерального закона Российской 
Федерации от 1 декабря 2007 г. № 315-Ф3 «О саморегулируемых 
организациях», иных федеральных законов, нормативных актов 
Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти. 
Результатом должен стать стандарт  СРО в сфере ЖКХ «Общие 
требования к проведению работ и оказанию жилищно-коммунальных 
услуг», а также методический документ, отражающий алгоритм 
проведения и перечень показателей анализа финансово-хозяйственной 
деятельности организаций-членов СРО в сфере ЖКХ.  

2. Система допуска хозяйствующих субъектов на рынок 
соответствующих услуг, необходимая для развития конкурентных 
отношений в сфере предоставления коммунальных услуг и рынка 
управления жилищным фондом. 

Поправки в Жилищный Кодекс РФ (федеральный закон №93-ФЗ от 
25.96.2012 г.) ужесточили требования к допуску  хозяйствующих 
субъектов на рынок ЖКУ. В частности, членами правления, бухгалтерами 
и членами ревизионных комиссий жилищных кооперативов не могут 
являться индивидуальные предприниматели, ранее исключенные из числа 
членов СРО. С начала 2013 г. обязательным условием работы на рынке и 
гарантом безопасности для собственников жилья,  одним из основных 
критериев выбора управляющей организации собственниками помещений 
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в многоквартирных домах, будет являться её обязательное членство в 
СРО.   

3.  Механизм имущественной ответственности перед потребителями 
произведенных товаров (работ, услуг), позволяющий сформировать 
систему финансовой компенсации в случае нарушения  своих 
обязательств. 

Законом № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» 
предусмотрен механизм имущественной ответственности перед 
потребителями жилищно-коммунальных услуг, включающий создание 
компенсационного фонда и личного и (или) коллективного страхования. 
Компенсационный фонд формируется первоначально исключительно в 
денежной форме, в размере не менее чем три тысячи рублей в отношении 
каждого члена, количество которых регламентировано – не менее 25 
субъектов предпринимательской деятельности или не менее 100 субъектов 
профессиональной деятельности определенного вида. 

По мнению авторов, необходимо усилить механизм контроля за 
соблюдением стандартов и правил профессиональной деятельности в 
сфере ЖКХ, а также за результатами финансово-хозяйственной 
деятельности за счет разработки Требований к страхованию гражданской 
ответственности организаций-членов СРО и Методических рекомендаций 
по аттестации руководителей СРО и организаций-членов СРО. 

4. Тарифно-ценовая политика на жилищно-коммунальные услуги, 
позволяющая обосновать направления оптимизации стоимости жилищно-
коммунальных услуг за счет снижения расходов на управление и затрат, 
связанных с обработкой и передачей информации. 

Одним из экономических механизмов, ориентированных на 
самофинансирование организаций, является ценовой (тарифный). 
Тарифно-ценовой механизм призван согласовать интересы трех основных 
участников процесса оказания услуг ЖКХ: производителей (предприятий, 
стратегических инвесторов), потребителей (населения, предприятий 
различных сфер народного хозяйства, учреждений и т.п.), государства, 
заинтересованного в эффективном функционировании рассматриваемых 
субъектов рынка и поступлении налоговых платежей. При этом он 
выступает в роли регулятора, определяющего силу действия обратной 
связи между потребителями жилищно-коммунальных услуг и 
организациями жилищно-коммунального комплекса. 

Основные принципы и методы установления цен на услуги по 
содержанию и ремонту жилья, за наем жилых помещений и тарифов на 
коммунальные услуги, а также правила регулирования и применения этих 
цен и тарифов определены Постановлением Правительства от 13.08.2006 г. 
№491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
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многоквартирном доме ненадлежащего качества и с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность». 

В зависимости от порядка  утверждения, формирование тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги в Пензенской области осуществляют 
органы исполнительной власти (Управление по регулированию тарифов, 
энергосбережению и размещению государственного заказа Пензенской 
области, отдел мониторинга и тарифной политики Управления ЖКХ 
Пензенской области).   

В настоящее время происходит деформация рыночного механизма 
ценообразования, приводящая к необоснованному росту тарифов при 
неизменном качестве и ассортименте жилищно-коммунальных услуг, 
увеличению объемов неплатежей и росту дебиторской задолженности, 
несовпадению целей и интересов субъектов ЖКХ. 

Динамика изменения средних тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги приведена в таблице 3.7. 

Так, в общей структуре платных услуг, оказываемых населению РФ, 
удельный вес жилищно-коммунальных услуг составляет около 27,7%. По 
итогам 2012 г. общий объем предоставленных жилищно-коммунальных 
услуг населению составил более 1580 млрд. руб. 

 
Таблица 3.7 – Средние потребительские тарифы на отдельные виды 

услуг по Российской Федерации  и Пензенской области   
(руб. за один вид услуг) 

 
№ 
п/п Виды услуг 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Плата за жилье в домах 
государственного и 
муниципального жилищных 
фондов, за м2 общей площади: 
– Российская Федерация 
– Пензенская область 

 
 
 

11,49 
12,27 

 
 
 

13,14 
10,23 

 
 
 

14,28 
11,5 

 
 
 

16,57 
13,66 

 
 

17,83 
14,21 

2  

Водоснабжение и канализация, за 
месяц с человека 
– Российская Федерация 
– Пензенская область 

 
 

150,62 
128,6 

 
 

181,09 
156,51 

 
 

212,98 
174,58 

 
 

238,59 
198,2 

 
 

261,29 
182,48 

3  
Отопление, за м2 общей площади 
– Российская Федерация 
– Пензенская область 

 
15,13 
10,5 

 
18,24 
11,98 

 
21,03 
14,16 

 
22,61 
16,05 

 
24,86 
17,25 

4  
Газ сетевой, за месяц с человека 
– Российская Федерация 
– Пензенская область 

 
30,20 
34,9 

 
37,04 
47,83 

 
43,81 
59,22 

 
48,32 
69,46 

 
55,36 
79,7 

5  

Электроэнергия в квартирах без 
электроплит, за 100 кВтЧ/ чел. 
– Российская Федерация 
– Пензенская область 

 
 

165,39 
144 

 
 

206,46 
181 

 
 

232,03 
200 

 
 

249,69 
220 

 
 

269,02 
232 
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При этом необходимо отметить, что наблюдается тенденция роста 

объема ЖКУ (таблица 3.8) при одновременном повышении тарифов. 
Таблица 3.8 – Объем жилищно-коммунальных услуг (млрд. руб.) 

№ 
п/п Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1.  Российская 
Федерация 602,169 912,6 1120,8 1331,3 1537, 2 1580,8 

2.  Пензенская 
область 5,602 6,676 8,136 9, 724 11,145 11,559 

 
Для выявления тренда, позволяющего определить изменения объема 

жилищно-коммунальных услуг в Пензенской области, был использован 
метод аналитического выравнивания: 1 ii yy  

Расчет параметров линейного уравнения 










 
 

yttata

ytana
2

10

10  позволил 

разработать экономико-математическую модель, позволяющую определить 
тренд объема жилищно-коммунальных услуг: 

ty t 12934,3054   
Прогнозируемые значения объема ЖКУ на 2013 гг. представлены на рис. 3. 
17. 

Положительная динамика объема ЖКУ указывает на возможность 
снижения себестоимости жилищно-коммунальных услуг, так как величина 
условно-постоянных расходов не зависит непосредственно от количества 
выпускаемой продукции и с увеличением объема их количество на 
единицу продукции  уменьшается.  
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Рисунок  3.17 – Прогнозные значения объемов жилищно- коммунальных 
услуг по Пензенской области, млн руб. 

 
Анализ себестоимости жилищно-коммунальных услуг показал, что на 

13398,4 
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ее величину оказывают влияние внутрипроизводственные факторы,  
связанные с рациональной организацией производства и 
коммуникационных потоков. 

Для построения экономико-математической модели используем 
показатели, предложенные Н.Е. Егоровой и др.[5]  Тариф в системе ЖКХ 
следует рассматривать следующим образом: 

 nnT  


, 
где n – научно-обоснованный норматив потребления 

рассматриваемой услуги на человека; 
 Δn – непроизводственные затраты, связанные с процессом 

доведением услуг до пользователя, в настоящее время возмещаются 
потребителем; 

  – тариф как цена произведенной услуги (удельный тариф); 
 T


– общий тариф. 
Снижение общего тарифа T


может происходить в следующих случаях:  

снижение удельного тарифа   за счет внутренних резервов предприятия 
или за счет более прогрессивных технологий в сфере ЖКХ, либо снижения 
себестоимости; снижение среднего норматива потребления n за счет 
уменьшения Δn;  за счет действия обоих факторов. 

Рассчитаем экономию финансовых ресурсов на примере организаций, 
функционирующих в сфере управления эксплуатацией жилого фонда 
Пензенской области. 

Основными составляющими себестоимости, которые определяют 
затраты на содержание и ремонт жилья, являются: 

а) содержание младшего обслуживающего персонала (З1); 
б) расходы по эксплуатации домохозяйства (З2); 
в) амортизация (износ) зданий, сооружений, машин, оборудования, 

инвентаря (З3); 
г) капитальный ремонт зданий, сооружений, машин, оборудования, 

инвентаря (З4); 
д) текущий ремонт жилищного фонда (З5); 
е) содержание аппарата управления (З6); 
ж) прочие прямые затраты (З7). 
Введение «принципа единого окна», «электронного информационного 

портала» позволит сократить потери рабочего времени специалистов, 
занятых обслуживанием населения  по вопросам выдачи справочной и 
другой необходимой документации, в среднем на 10–15%. Сокращение 
управленческих расходов в разрезе статей «Расходы на оплату труда», 
«Затраты на оплату консультационных, информационных и аудиторских 
услуг», «Прочие расходы» произойдет за счет передачи функций СРО по 
составлению заявок на муниципальный заказ, контроля за соблюдением 
конкурсных принципов отбора подрядчиков, по формированию тарифов на 
ЖКУ.  

Оптимизированная модель формирования тарифа на «Содержание и 
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ремонт жилья» будет выглядеть следующим образом: 
  nЗЗЗЗЗЗЗT )966,0( 7654321


 

В таблице 4 представлены значения управленческих расходов, 
учитываемых в структуре тарифа «Содержание и ремонт жилья», 
организаций  ЖКХ Пензенской области.  

Таблица 3.9 – Управленческие расходы, тыс. рублей, Пензенская область 
 Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Управление  
эксплуатацией 
жилого фонда 
 

Всего (по всем  
формам 
собственности) 46 574 32 368 33 351 85 575 95 385 

 
Общая сумма управленческих расходов, учитываемая в структуре 

тарифа «Содержание и ремонт жилья» за 2011 г. составила 95385 тыс. 
рублей. Сумма капитализируемой прибыли в 2012 г. составит 3243,09 тыс. 
руб. и позволит организациям ЖКХ направить полученные средства на 
обновление и воспроизводство основных производственных фондов. 

Таким образом, комплекс мероприятий по совершенствованию 
структуры управления муниципальными предприятиями ЖКХ Пензенской 
области позволит скорректировать величину тарифа на жилищно-
коммунальные услуги с учетом снижения затрат на управление, обработку 
и передачу информации на 3,4% на основе оптимизации экономико-
математической модели формирования величины тарифа. 

5. Система контроллинга, предусматривающая оценку результатов 
социально-экономического развития ЖКК региона, повышающая 
детерминированность результатов функционирования организаций, что 
определяет возможность их прогнозирования на среднесрочную 
перспективу. 

Для повышения эффективности управления жилищно-коммунальным 
комплексом Пензенской области предлагается внедрить систему 
контроллинга на основе создания «электронного информационного 
портала», предусматривающего создание информационной системы 
управления жилищно-коммунальным хозяйством Пензенской области. 
Информационный портал жилищно-коммунального хозяйства обеспечит 
интерактивное взаимодействие граждан с предприятиями жилищно-
коммунального комплекса, позволит совершенствовать системы платежей 
населения за реально потребленные услуги,  позволит объединить 
наибольшее количество предложений различных поставщиков жилищно-
коммунальных услуг в единую базу данных и использовать мощные 
поисковые возможности Интернет. В свою очередь, у Управления ЖКХ 
Пензенской области, органов, осуществляющих надзор за деятельностью 
СРО в ЖКХ и других организаций, осуществляющих регулирование и 
контроль за деятельностью предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства,  появится возможность интегрировать информационные потоки 
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и ресурсы отрасли, рационально использовать информационно-
коммуникационные технологии для принятия решений.  

Предложенные авторами рекомендации  по внедрению «принципа 
единого окна» и «электронного информационного портала» состоят в 
следующем: автоматизация процессов регистрации, хранения, контроля, 
поиска документов и справочно-нормативной информации; передача 
функций приема и консультирования граждан, расчетов за жилищно-
коммунальные услуги, оформление пакета документов, рассмотрение 
заявок, расчета и предоставления субсидий одной организации;  
сокращение времени, необходимого на рассылку, ознакомление, 
согласование, поиск и обработку управленческой информации; разработка 
единого стандарта работы с электронными документами; сокращение 
непроизводительных затрат рабочего времени специалистов, занятых 
обслуживанием населения  по вопросам выдачи справочной и другой 
необходимой документации; оптимизация управленческих расходов 
предприятий и организаций ЖКХ в разрезе статей «Расходы на оплату 
труда», «Затраты на оплату консультационных, информационных и 
аудиторских услуг», «Прочие расходы». 

Таким образом, совершенствование кластерной политики жилищно-
коммунальным хозяйством региона, сочетающей государственное 
регулирование с саморегулированием субъектов, функционирующих в 
данной сфере, позволяющей установить контроль за соблюдением 
профессиональных стандартов и оптимизировать распределение 
финансовых ресурсов организаций жилищно-коммунального хозяйства 
возможно за счет совершенствования нормативно-правовой базы СРО в 
области повышения квалификации и аттестации специалистов 
организаций-членов СРО, стандартизации  требований к проведению 
работ и оказанию жилищно-коммунальных услуг, методической базы, 
отражающей алгоритм проведения и перечень показателей анализа 
финансово-хозяйственной деятельности организаций-членов СРО в сфере 
ЖКХ, а также внедрения тарифно-ценовой политики на жилищно-
коммунальные услуги, позволившие обосновать направления оптимизации 
стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет снижения расходов на 
управление и затрат, связанных с обработкой и передачей информации. 
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