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В статье представлено авторское видение структуры механизма функционирования кластерно-
сетевых структур. Определены основные дефиниции понятия «экономический механизм». Рассмо-
трена структура элементов механизма функционирования кластерно-сетевых образований, основу 
которой составляют два основных компонента: внешнего воздействия и саморегуляции. Установле-
но, что компоненты внешнего воздействия содержат два уровня управления: посредством исполь-
зования инструментов государственного регулирования и с помощью инструментов регулирования 
со стороны экспертного сообщества. В свою очередь саморегуляция кластерно-сетевых образова-
ний осуществляется на основе ряда принципов образования связей и с помощью совокупности про-
цессов, представленных в данной статье. Авторами отмечено, что в механизме функционирования 
отечественных кластеров в силу особой специфики развития российской экономики, инструментам 
государственного регулирования принадлежит ведущая роль. Результаты исследования отношений 
между элементами кластера позволили выдвинуть тезис о том, что все рассмотренные типы от-
ношений между компонентами кластера, являясь основой механизма функционирования кластера, 
носят противоречивый характер. Соответственно своевременное выявление характера отношений 
и противоречий внутри кластера позволят осуществить выбор актуальных управленческих мер, 
способствующих развитию кластерно-сетевых структур и, как следствие, их положительного влия-
ния на экономику РФ.

Введение
В настоящее время среди значитель-

ного многообразия сетевых структур, 
представленных в экономике, наиболь-
шим вниманием со стороны как учёных, 
так и общества в целом пользуются кла-
стеры, т.к. они являются эффективным 
инструментом повышения конкуренто-
способности территорий. Основные эф-
фекты от кластеризации для экономики 
выражаются в виде синергетического 
эффекта, где тесное взаимодействие хо-
зяйствующих структур ведёт к образо-
ванию информационного пространства, 
улучшает инновационную активность 
предприятий, снижает расходы сырья, 
ресурсов и материалов, в результате чего 
повышается эффективность деятельно-
сти как отдельных хозяйствующих субъ-
ектов (участников-предприятий класте-
ра), так и экономики региона в целом. 
Успешность развития сетевых структур, 
в данном случае кластеров, с одной сто-
роны, и в силу того, что современная кла-

стерная теория не рассматривает эконо-
мические кластеры как системные объ-
екты, с другой стороны, остаётся невыяс-
ненным механизм их функционирования 
и возникает необходимость его изучения. 

Целью работы является исследова-
ние механизма функционирования кла-
стерно-сетевых структур.
Материал и методы исследования
Исследование проводится на основе 

использования общенаучной методоло-
гии системного анализа. Основой дан-
ной работы являются статистические 
данные государственных органов феде-
рального и регионального уровня, а так-
же данные национальной кластерной 
обсерватории РФ.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для того, чтобы раскрыть механизм 
функционирования кластерно-сетевых 
образований, прежде всего, необходимо 
определить дефиниции термина «меха-
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низм» в экономике, т.к. само понятие 
«механизм» пришло в экономику из тех-
ники по причине потребности в описа-
нии социальных и производственных 
процессов в их взаимодействии. При 
этом возникло множество неувязок 
и несостыковок при определении поня-
тия «экономический механизм».

Термин «механизм» в научных тру-
дах, посвящённых экономике, был введён 
в оборот во второй половине 60-х го-
дов ХХ века. По мнению учёного эко-
номиста-социалиста Л.И. Абалкина 
хозяйственный механизм социалисти-
ческого общества обладает достаточно 
сложной структурой. Среди важней-
ших структурных подразделений хо-
зяйственного механизма он выделяет: 
формы организации общественного 
производства; формы хозяйственных 
связей; структуру, форму и методы пла-
нирования, а также совокупность эко-
номических рычагов и стимулов влия-
ния на производство и участников хо-
зяйственной деятельности, с помощью 
которых обеспечивается согласование 
и стимулирование хозяйственной дея-
тельности [1].

В специальной литературе настоя-
щего времени экономический механизм 
рассматривается как рыночный, сочета-
ющий саморегулирование деятельности 
хозяйствующих субъектов с регулирую-
щими функциями государства [2].

Мы разделяем мнение Б. Райзберга 
и ряда других учёных, которые считают 
что «экономический механизм» – это 
«совокупность процессов, организа-
ционных структур, конкретных форм 
и методов управления, а также право-
вых норм, с помощью которых реали-
зуются действующие в конкретных ус-
ловиях экономические законы, процесс 
воспроизводства» [3].

В силу того, что современная кла-
стерная теория не рассматривает эко-
номические кластеры как системные 
объекты, остаётся невыясненным меха-
низм их функционирования. По нашему 
мнению, концепция функционирования 
кластерных образований (сетей) заклю-
чается в согласованности всех базовых 
элементов самой сети. Целями и зада-
чами задаются необходимые для их раз-
вития ресурсы, конфигурация развития 
компаний и типы взаимодействия меж-

ду её структурными подразделениями, 
а также способы их достижения.

В свою очередь используемые ресур-
сы должны по своим характеристикам, 
объёму и содержанию соответствовать 
выбранной структуре и стратегии разви-
тия сетевой интеграции [4]. Кроме того, 
структура и стратегия развития сетевой 
интеграции должны быть согласова-
ны друг с другом. Если будет нарушено 
равновесие между базовыми компонен-
тами интеграционной структуры – цели 
и задачи компании не будут достигну-
ты в полной мере и, как следствие, су-
ществование и активность компаний 
на рынке будет находиться под угрозой.

Разработка и адаптация экономи-
ческого механизма функционирования 
кластерно-сетевых образований заклю-
чается в сбалансированности всех его 
основных элементов, указанных на ри-
сунке 1.

Механизм функционирования кла-
стерно-сетевых систем включает два 
основных компонента: внешнего воз-
действия и саморегуляции.

Рассматривая структуру компонен-
тов внешнего воздействия механизма 
функционирования кластерно-сетевых 
образований, можно выделить два уров-
ня управления: посредством использо-
вания инструментов государственного 
регулирования; с помощью инструмен-
тов регулирования со стороны эксперт-
ного сообщества.

К инструментам государственного 
управления необходимо отнести сово-
купность правовых и неправовых форм 
управления. Формы управленческой де-
ятельности могут быть отнесены к числу 
правовых, если в действиях, совершае-
мых субъектами исполнительной власти, 
отчётливо проявляется характерное юри-
дическое волеизъявление данного субъ-
екта. Иные действия, повседневно осу-
ществляемые исполнительными органа-
ми и должностными лицами и связанные 
с процессом непосредственно реализа-
ции власти – относятся к неправовым. 
Эффективность управления достигает-
ся при балансе правовых и неправовых 
форм. Реализация исполнительной вла-
сти возможна только в административно-
правовой форме, государственно-управ-
ленческая деятельность может осущест-
вляться в обеих формах.
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Рис. 1. Структурные элементы механизма функционирования кластерно-сетевых образований 
(сост. автором)

Методы управления инструментов 
государственного регулирования могут 
быть представлены: административны-
ми, связанных с планированием и ре-
гламентированием программ развития 
кластеров; экономическими, обеспе-
чивающими всесторонний учёт эконо-
мических интересов разных типов кла-
стеров; социально-психологическими, 
позволяющими устанавливать необхо-
димый деловой климат между государ-
ством и представителями бизнеса. Соз-
дание правовых норм, в свою очередь, 
позволяет формировать систему право-
вых и финансовых гарантий, необхо-
димых для зарождения и дальнейшего 
успеха в развитии кластерно-сетевых 
образований. 

Инструментам регулирования со сто-
роны экспертного сообщества принад-
лежит консультационная роль, выра-
женная в процессном консультирова-
нии. Совокупность консультативной, 
регулятивной и правоохранительной 
форм, а также специальных методов 
выработки приоритетов по развитию 

кластеров, согласованию и реализации 
конкретных проектов позволяют нара-
щивать потенциал кластеризации и се-
тизации экономики РФ. Стоит отметить, 
что к организационно-техническим ме-
тодам экспертного регулирования необ-
ходимо отнести разработку программ, 
подготовку методических рекоменда-
ций, обучение и инструктирование ис-
полнителей и т.п. Материально-техни-
ческие методы носят вспомогательный 
характер, с их помощью обеспечивается 
чёткая и эффективная работа всех участ-
ников кластерно-сетевых образований. 
К ним относятся: подготовка материа-
лов для издания юридических актов, со-
ставление справок, отчётов, ведение де-
лопроизводства, оформление докумен-
тов, регистрация фактов, размножение 
материалов и документов и пр.

Создание регламентов со стороны 
экспертных сообществ необходимо рас-
сматривать не в качестве правовых до-
кументов, устанавливающих жёсткие 
юридические ограничения, а скорее как 
конкретную «дорожную карту», при-
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званную помочь вновь зарождающимся 
и уже существующим кластерно-сете-
вым образованиям. 

Саморегуляция компонентов механиз-
ма функционирования кластерно-сете-
вых образований осуществляется на ос-
нове ряда принципов образования связей 
и с помощью совокупности процессов. 

Анализ научных трудов, посвящён-
ных изучению связей между участниками 
внутри кластеров, позволил установить, 
что многие исследователи в качестве ба-
зовых выделяют принципы, основанные 
на конкуренции и кооперации [5, 6]. 

Следуя кластерной теории, принято 
считать, что развитие кластера базиру-
ется на всеобщей и взаимной поддержке 
кластерных элементов друг друга. При 
этом учёными отмечается, что такое раз-
витие основано на синергии отношении 
прямой поддержки, когда участники 
кластера поддерживают друг друга при 
достаточном объёме ресурсов. Часть 
учёных экономистов указывают на то, 
что отношениям в кластере характерны 
отношения патологической поддерж-
ки [7]. Такие отношения наблюдаются 
в тех ситуациях, когда возникает дефи-
цит необходимых ресурсов. Неравно-
мерность распределения дефицитных 
ресурсов в свою очередь препятствует 
развитию отдельных участников кла-
стера, тем самым создавая ослабление 
или патологию развития кластера. Для 
решения этой проблемы достаточным 
действием является включение осла-
бленного элемента в цепь отношений 
прямой поддержки за счёт оттока ресур-
сов от участников, обладающих необхо-
димыми ресурсами.

Отношения поддержки в кластере 
могут быть рассмотрены на базе тако-
го ресурса как спрос, который высту-
пает в роли фактора, обеспечивающего 
и контролирующего развитие кластер-
ных компонентов. Достаточный, ра-
стущий спрос предшествующих эле-
ментов саморегуляционной системы 
поддерживает развитие последующих 
элементов. Напротив, при недостаточ-
ном, неразвитом спросе последующие 
элементы не смогут получить необходи-
мой поддержки. При этом данные эле-
менты, возможно будут вынуждены по-
делиться с менее развитым элементом 
какими-то ресурсами с тем, чтобы со-

действовать его ускоренному развитию, 
т.е. реализовать отношения патологиче-
ской поддержки.

В свою очередь, мы считаем, что от-
меченные принципы не совсем полно 
отражают характер и многообразие от-
ношений внутри кластера. Учитывая, 
что отношения соперничества между 
участниками кластера проявляются в бо-
лее мягкой форме, нежели конкуренция, 
а отношения сотрудничества реализу-
ются в более тесных форматах, возника-
ющих и развивающихся как отношения 
контроля за распределением ресурсов 
в кластерной системе, мы считаем, что 
данные принципы можно дополнить 
принципами соперничества и сотруд-
ничества. Сотрудничество проявляется 
в том, что один из участников проявляет 
спрос, а другой формирует предложение 
на конкретные товары или услуги. Со-
ответственно, между участниками кла-
стера возникает и развивается взаим-
ная поддержка спроса и предложения. 
С другой стороны необходимо отметить, 
что каждый участник кластера обладает 
дифференцированным спросом, предъ-
являя его разным контрагентам, между 
которыми возникает борьба или сопер-
ничество друг с другом за спрос генери-
рующего его предприятия.

Между элементами кластера ча-
сто возникают и такие отношения как 
ограничения – жизненно необходимые 
ограничения для существования объ-
екта. Каждый из элементов системы 
саморегуляции создаёт ограничения 
для остальных элементов. В частности, 
уровень развития производственного 
этапа саморегуляционной компоненты 
механизма функционирования класте-
ра является ограничением для развития 
инноваций, предупреждая осуществле-
ние исследований, не подкреплённых 
спросом на их результат. Однако может 
сложиться ситуация, когда не хватает 
ресурса для выдвижения ограничений. 
Тогда не ограниченный кластером рост 
одного из элементов приведёт к диспро-
порциям в структуре и темпах развития 
кластерных составляющих. Такой рост 
неизбежно столкнётся с ограничениями, 
сложившимися за пределами класте-
ра, тем самым нанося урон активному 
развитию кластера, что характеризует 
такие отношения как патологические 
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ограничения. Следовательно, неограни-
ченный и неконтролируемый рост одно-
го из кластерных элементов становится 
ограничением развития других элемен-
тов и кластера в целом.

На основании данных фактов можно 
выдвинуть тезис о том, что все выделен-
ные типы отношений между компонен-
тами кластера, являясь основой меха-
низма функционирования кластера как 
единого целого, носят противоречивый 
характер.

С точки зрения саморегуляции кла-
стер предприятий предстаёт как эво-
люционирующий объект: кластеры за-
рождаются, а затем в процессе своего 
эволюционирования проходят после-
довательно несколько этапов, обретая 
на каждом из них новое, более совер-
шенное качество, носителем которого 
является новый саморегуляционный 
компонент [7] (рисунок 2).

Саморегуляционная компонента, 
представленная на рисунке 2, отражает 
завершённый цикл, т.е. предполагает 
наличие начала и окончания процесса, 
проходящего пять основных стадий.

С точки зрения саморегулятивной 
компоненты развитие кластерно сете-
вых образований может разворачивать-
ся в разных режимах – прогресса или 
регресса. 

Прогрессивное развитие кластер-
но-сетевых образований подразумева-
ет под собой переход в новую, более 
сложную среду. В качестве примера 
прогрессивного развития кластера мож-
но рассмотреть ситуацию, когда произ-
водственный кластер, целью которого 

является производство простой про-
дукции, включает в свой состав науч-
но-исследовательские организации. Ус-
ложняется и видоизменяется структура 
кластера, происходит изменение цели 
кластера на новую и более прогрессив-
ную с точки зрения развития цель: со-
вершенствование производимой про-
дукции, производственного процесса 
и далее – к созданию принципиально 
новых видов продукции и производ-
ственных процессов. В результате таких 
изменений кластер обретает новое ка-
чество – способность осуществлять ис-
следования как один из базовых видов 
деятельности, – и становится кластером 
нового, более прогрессивного типа – 
производственно-исследовательским. 
Ещё одним результатом прогрессивного 
развития становится повышение конку-
рентоспособности самого кластера, его 
членов, продукции и процессов. Все это 
позволяет ему перейти в новую, более 
сложную среду, например, межрегио-
нальную или международную, что отве-
чает повышению системной сложности 
самого кластерного образования.

Регрессивное развитие кластерно-
сетевых образований возникает на базе 
противоречий между участниками кла-
стерного образования, протекающее 
в виде конкуренции, борьбы, конфликта. 
Данные противоречия приводят к распаду 
кластера как единой и целостной систе-
мы. При регрессивном развитии проис-
ходит упрощение структуры кластерного 
образования, деление кластера на состав-
ные части и как результат осуществляет-
ся переход в более простую среду.
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Рис. 2. Эволюционное развитие кластера (сост. автором)
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В механизме функционирования от-
ечественных кластеров в силу особой 
специфики развития российской эконо-
мики, инструментам государственного 
регулирования принадлежит ведущая 
роль. Органы власти, как федерального, 
так и регионального уровня, используют 
широкий набор методов и инструментов 
регулирования [8], что позволяет напра-
вить развитие объекта регулирующих 
воздействий по требуемой траектории. 

По нашему мнению, государственная 
поддержка кластеров и кластерных ини-
циатив должна основываться на реализа-
ции нескольких ролей: стратегической, 
фокусной, защитной и партнёрской.

Наиболее важной ролью воздей-
ствия инструментов государственно-
го регулирования является разработ-
ка стратегических решений управле-
ния кластеризацей, которая предпола-
гает активный характер прогнозирова-
ния, поскольку содержание прогноза 
не сводится только к предвидению, 
а включает цели, которые предстоит 
достигнуть в экономике путём актив-
ных действий органов государственной 
власти и управления [9, 10].

Фокусная роль государственной 
поддержки заключается в том, что на-
личие разных типов кластеров приво-
дит к необходимости использования 
различных форм и видов их государ-
ственной поддержки. Так, например, 
сформировавшимся кластерам требует-
ся поддержка только в области инфор-
мационного обеспечения, кооперации 
деятельности, в то время как зарожда-
ющимся кластерам нужна прямая под-
держка, включающая создание необхо-
димой инфраструктуры.

Для обеспечения развития кластеров 
предусмотрена защитная роль инстру-
ментов государственного регулирова-
ния. Она помогает развивать направле-
ния совершенствования нормативно-
правовой базы инновационной системы, 
стимулирования формирования иннова-
ционной инфраструктуры региональной 
инновационной системы, разработки 
механизма поддержания инициатив 
по формированию кластера.

Одной из возможностей партнёр-
ской роли инструментов государствен-
ного регулирования, целью которой 
является налаживание форм сотрудни-

чества между представителями государ-
ства и бизнеса, может быть рассмотрено 
государственно-частное партнёрство. 
Такое партнёрство государственного 
и частного секторов экономики, или 
государственно-частное партнёрство 
(ГЧП) является эффективным механиз-
мом сотрудничества государства и част-
ного бизнеса, что подтверждается меж-
дународной экономической практикой. 
Для успешного сотрудничества в этой 
сфере частному капиталу требуется пре-
доставление государственных гарантий 
и обеспечение благоприятного делового 
климата.

Привлечение инвестиций в эконо-
мику региона посредством партнёрства 
государства и частного бизнеса отвечает 
задаче социально-экономического раз-
вития региона, формирования класте-
ров, создания инфраструктуры, что в це-
лом повышает конкурентоспособность 
российской экономики. Такой механизм 
финансирования позволяет значительно 
расширить пространство для свободно-
го движения капитала, облегчить вхож-
дение частных инвесторов в новые сфе-
ры, которые ранее вследствие высоких 
рисков не могли получить дополнитель-
ное финансирование с этой стороны.

Заключение
Таким образом, исследование меха-

низма функционирования кластерно-се-
тевых образований позволяет нам сде-
лать следующие выводы:

1. Структура механизма функциони-
рования кластерно-сетевых образова-
ний состоит из компонентов внешнего 
воздействия и саморегуляции, вклю-
чающих совокупность процессов, ор-
ганизационных структур, конкретных 
форм, методов управления, правовых 
норм и экспертных регламентов. Внеш-
нее воздействие осуществляется по-
средством использования инструментов 
государственного регулирования и экс-
пертного сообщества. В свою очередь 
саморегуляция кластерно-сетевых об-
разований осуществляется на основе 
принципов образования базовых связей 
и совокупности процессов.

2. Важным аспектом развития кла-
стеров является наличие противоречия 
между компонентами кластерно-сете-
вых образований, которое может разво-
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рачиваться в разных режимах, задаю-
щих одно из направлений развития кла-
стера – прогресс или регресс. 

3. Базовыми отношениями в кла-
стерах являются отношения прямой/
патологической поддержки и прямого/
патологического ограничения, возни-
кающие по поводу распределения та-
ких системно-кластерных ресурсов, как 
спрос и предложение продуктов и услуг, 
производимых кластерными компонен-
тами. За спрос и предложение в кластер-
но-сетевых образованиях возникает со-
перничество между конкурирующими 
компонентами, которое дополняется со-
трудничеством между кооперирующи-
ми компонентами.

4. Выявление характера отношений 
и противоречий между кластерными 
компонентами позволяет осуществлять 
выбор актуальных управленческих мер, 
способствующих продуктивному разви-

тию как отношений сотрудничества, так 
и внутрикластерных противоречий.

Описанный механизм функциониро-
вания кластеров позволяет не только по-
нять характер отношений и взаимосвязей 
между структурными частями кластера, 
но и отразить аспекты их развития, пред-
полагающие формирование новых со-
ставляющих и, соответственно, новых 
межкомпонентных отношений и противо-
речий. Отмеченное позволит обеспечить 
дальнейшее совершенствование механиз-
ма функционирования кластерных обра-
зований и получить положительные соци-
ально-экономические эффекты, такие как: 
экономический рост, улучшение и разви-
тие ресурсной базы, совершенствование 
воспроизводственной структуры иннова-
ционной системы, ускорение научно-тех-
нического прогресса и как результат по-
вышение конкурентоспособности эконо-
мики и благосостояния населения.
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