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Рис. Структура внутренних затрат на исследования и разработки в Белгородской области за 2010-2011 гг.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ КЛАСТЕРОВ 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

С.Ю. Соболева, А.В.Соболев 
г. Волгоград, г. Белгород, Россия

Поиск путей модернизации российской экономики и перевод ее на пути инновацион
ного развития обусловливают особый интерес к формированию экономических кластеров на 
территории РФ, так как реализация кластерного подхода обеспечивает повышение конкурен
тоспособности предприятий, отраслей и регионов. Идеи о преимуществах различных форм 
организации бизнеса в промышленности возникли достаточно давно. Одним из самых ран
них научных трудов в этой области была книга Альфреда Маршалла «Принципы Экономи
ки». в которой он исследовал промышленные районы (Industrial districts) Великобритании. В 
своем работе он не вводит специальных терминов для «локализованного производства» или 
«промышленных зон», однако из описания следует, что имеется в виду именно кластер с 
достаточно глубоким межфирменным разделением труда.

Маршалл выделял экономические структуры, которые «часто могут быть устойчивы
ми благодаря концентрации множества схожих малых бизнесов в определенном месте». Он 
трактует такие обстоятельства как «эффекты окружения» и полагает их особенно существен
ными для малого бизнеса. Под эффектами окружения фактически понимаются незапланиро

181



ванные выгоды, иными словами непреднамеренные и случайные побочные продукты неко
торой нормальной деятельности (эффекты синергии) [4].

А. Маршалла можно считать родоначальником теории кластеров, однако он не сфор
мулировал определения кластера как такового, и не разработал завершенной в научном пла
не концепции кластеров. Наиболее завершенную форму и системность данная теория полу
чила в работах М. Портера.

М. Портер дал подробный анализ взаимосвязи степени развития кластеров и конку
рентоспособности региона и страны. Портер определяет кластер как «группу географически 
соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих 
в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняю
щих друг друга» [5]. В этом определении автор акцентирует внимание на трех основных 
свойствах кластеров предприятий:

1) географическая локализация. Масштабы кластера могут, по Портеру, варьироваться 
от одного города или региона, до страны или ряда стран;

2) взаимосвязь между предприятиями. Портер отмечает, что кластер является особой 
формой сети взаимосвязанных предприятий и более глубокое развитие связей свидетельст
вует о степени развития самого кластера:

3) технологическая взаимосвязанность отраслей. В кластере присутствуют предпри
ятия разных отраслей, но они технологически связаны между собой. Обычно это: компании 
готового продукта; поставщики специализированных факторов производства, компонентов, 
машин, а также сервисных услуг; финансовые институты: производители сопутствующих 
продуктов и др.

По мнению российского исследователя Л.С. Маркова, наблюдается связь маршаллов
ской триады и портеровского «бриллианта конкурентоспособности» [3]. В настоящее время 
множество ученых обращаются к идеям А. Маршалла и М. Портера, среди них специалисты в 
области экономической географии и региональной экономики, посвятивших значительные 
усилия изучению локальной индустриальной специализации, пространственной экономиче
ской агломерации и региональному развитию. Так. одно из исследований российских авторов 
представляет развитие теоретических взглядов на пространственное размещение производи
тельных сил на определенной территории, которая проходила в четыре этапа с XIX по XXI [2]. 
Теория размещения производительных сил за это время эволюционировала с представлений о 
производственной специализации регионов и межрегиональной торговли до становления кате
гории «кластера» как сконцентрированной по географическому признаку группы взаимосвя
занных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответст
вующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций в определенных облас
тях, конкурирующих, но вместе с тем ведущих совместную работу.

Согласно современным представлениям, отличие кластера от других форм интеграции 
организации состоит, прежде всего, в наличии внутренней конкурентной среды, обуславли
вающей необходимость постоянного повышения качества продукции предназначенной как для 
конечного, так и для промежуточного потребления, что усиливает конкурентные позиции на 
глобальном рынке. Следовательно, в кластерах формируется сложная комбинация конкурен
ции и кооперации. Находясь в разных пространственно-временных плоскостях, они дополня
ют друг друга, что особо значимо в крупных региональных инновационных процессах [2].

Не существует общепринятого определения понятия «кластер». Однако при всем их 
многообразии следует подчеркнуть общность взглядов авторов в том, что определяет природу 
кластера -  географическая близость расположения и наличие взаимосвязей. В целом опреде
ления можно объединить в следующие три группы, каждая из которых сфокусирована на од
ной черте, характеризующей функционирование кластера:

- регионально ограниченные формы экономической активности внутри родственных 
секторов, обычно привязанных к тем или иным научным учреждениям (НИИ. университетам и 
т.д.);
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- вертикальные производственные цепочки, ужо определенные секторы, в которых 
смежные этапы производственного процесса образуют ядро кластера (например, цепочка «по
ставщик -  производитель -  сбытовик -  клиент»). В эту же категории попадают сети, форми
рующиеся вокруг головных фирм;

- отрасли промышленности, определенные на высоком уровне агрегации (например, 
«химический кластер») или совокупности секторов на еще более высоком уровне агрегации 
(например, «агропромышленный кластер») [6].

Некоторые исследователи разграничивают категории промышленного и регионального 
кластеров, что на наш взгляд не совсем правомочно, так как понятие регионального кластера 
не описывает видовую характеристику данного феномена, а является лишь признаком геогра
фической близости, присущей любому кластеру. Существует, кроме того, представление о 
кластере как о квазиинтегрированной структуре, которая определяется как «объединение эко
номических субъектов, предполагающее развитие устойчивых долгосрочных связей между 
ними и делегирование контроля над управлением совместной деятельностью при отсутствии 
юридически оформленного трасфера прав собственности» [7].

Главным отличием кластера, как особой формы квазиинтеграции, от прочих интегриро
ванных и квазиинтегрированных структур (картели, альянсы, союзы, виртуальные организа
ции) является то, что этот тип межорганнзационной сети четно демонстрирует наличие эле
ментов сорегулнрования, то есть совместного участия в регулировании государства и различ
ных участников рынка, таких как инфраструктурные организации, научно -  исследовательские 
институты, университеты и т.д. То есть предполагается обязательное участие в деятельности 
кластера организаций сферы науки и образования и государственного управления. Организа
ции сферы науки и образования берут на себя функции подготовки высококвалифицирован
ных специалистов, переподготовки кадров, разработки программ внедрения новых техноло
гий, проведения исследований рынка и т.д., то есть инновационную деятельность.

Почему на современном этапе концепция кластеров стала востребованным и попу
лярным инструментом экономической политики? Активное развитие кластеров считается 
эффективным направлением развития инновационной предпринимательской деятельности. 
Основным направлением реализации кластерной концепции выступает установление взаи
мосвязей между корпоративными структурами, инвестиционными, посредническими, науч
ными, общественными организациями региона. В качестве ключевого инструмента повыше
ния конкурентоспособности отраслей и регионов, повышения инновационного потенциала и 
экономического развития в средне- и долгосрочной перспективе кластерную политику рас
сматривают практически все страны ЕС [1]. Эффект от применения кластерного подхода за
ключается в реализации консолидированного потенциала регионов, экономическая террито
рия которых является основой для развития сотрудничества, а решение проблем региональ
ной экономики -  одним из главных направлений деятельности.
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