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Развитие региональной социально-экономической  
политики в контексте формирования  
конкурентоспособных межрегиональных кластеров 

Аннотация

Цель. Проанализировать возможности формирования конкурентоспособных межрегио-
нальных кластеров в качестве перспективного направления региональной социально-эко-
номической политики.

Материалы и методы. Методической основой данной статьи являются исследования усло-
вий способствующих формированию конкурентоспособных межрегиональных кластеров в 
качестве перспективного направление региональной социально-экономической политики.

Результаты. В статье выявлено, что основными причинами создания кластера являются 
рост глобальной конкуренции, региональный или отраслевой спрос, внутриотраслевая 
конкуренция, формирование компаний, закрепленных в результате их деятельности и 
др. Ввиду этого осуществлять устойчивое развитие регионов и всей сельскохозяйствен-
ной отрасли на современном этапе необходимо с использованием кластерного подхода.

Выводы. Кластеры способствуют укреплению синергизма и взаимодополняемости меж-
ду отраслями путем распространения технологий, навыков, информации и маркетинга, 
тем самым ускоряя внедрение и развитие инноваций. Таким образом, развитие кластеров 
можно рассматривать как один из важнейших источников долгосрочного экономического 
роста в регионе и в стране в целом, так как интеграция предприятий, способствует по-
вышению эффективности работы отрасли. 

Обосновано, что в  рамках кластера может сформироваться эффективная интеграци-
онная структура, включающая в себя эффективные сельскохозяйственные и обрабаты-
вающие предприятия, образовательные учреждения, научные организации и другие необ-
ходимые для эффективной работы отрасли предприятия. Причем не обязательно, чтобы 
данные предприятия находились на территории одного региона, развитие межрегиональ-
ного кластера приводит к повышению эффективности объеденной структуры и положи-
тельно сказывается  на социально-экономическом развитии территорий [2, с. 172].
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Введение 

Термин «кластер» встречается еще в теории экономических отноше-
ний М. Портера, который использовал его для анализа структуры и 
эффективности экономических отношений в промышленности и 
организациях. Анализируя конкурентоспособность компании, он со-
средоточился на ее экономической среде. В настоящее время кластер 
рассматривается как отдельная экономическая система, интегриро-
ванная структура, оказывающая существенное влияние на развитие 
промышленной политики государства и региональной экономики и 
экономики в целом [3].

В своем конкретном потенциале и структуре групповой подход к про-
мышленным предприятиям является незаменимым механизмом по-
вышения конкурентоспособности экономики во всем мире и уско-
рения инновационных процессов в различных секторах. А также он 
является основой поощрения инициативы на местах, укрепления 
взаимодействия между промышленными предприятиями, прави-
тельством и конечными пользователями, в частности в контексте 
активного использования потенциала и компонентов цифровых тех-
нологий.

На данном этапе целесообразно дать определение термину «про-
мышленный кластер», под которым понимаются все субъекты, ра-
ботающие в промышленности и смежных областях, организации, 
являющиеся лидерами в кооперации, и эффективно борющиеся с 
производством, распределением и инновациями в рамках поставлен-
ной задачи [5].

Создание промышленного кластера преследует следующие цели: 
снижение доли импортных компонентов в конечной промышленной 
прод укции кластера; увеличение доли добавленной стоимости участ-
ников кластера; внедрение на рынок новых промышленных продук-
тов и технологий; создание высокоэффективных рабочих мест.
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Промышленные кластеры способствуют разработке и внедрению 
инноваций, что является основой для повышения производительно-
сти и стратегических выгод региона и поддержания его динамичной 
конкуренции. На основе проведенного анализа можно выделить ха-
рактеристики промышленных структур(кластеров): наличие само-
организующейся стартовой фазы, наличие прочных и гибких связей 
между промышленными предприятиями, специализация производ-
ственной деятельности, реализация производственных процессов на 
основе аутсорсинга; общая цель и общий экономический интерес.

В последние десятилетия эта сетевая структура получила мощный им-
пульс к развитию. Развитие инноваций в области информационных тех-
нологий обеспечивает отраслевым группам высокий уровень конкурен-
тоспособности и позволяет перейти на новый уровень организации и 
эффективности в условиях современного экономического развития [4]. 

Поэтому «инновационные кластеры» или «индустриально-иннова-
ционные кластеры» – это как правило кластеры, которые применяют 
инновации уже созданные или разработанные внутри данных структур 
(в основном технологические / технические), а также производящие  
инновационную продукцию на основе прорывных технологий [6].

В этой связи региональный кластер агропромышленного комплекса 
(АПК) – это интегрированная структура, включающая сконцентри-
рованные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия 
на территории региона во взаимодействии с поставщиками средств 
производства, инфраструктурными предприятиями, финансово-кре-
дитными, научно-исследовательскими и образовательными учреж-
дениями [13]. Наибольшая востребованность в формировании агро-
промышленных кластеров возникает в регионах, где высоки доля 
сельского хозяйства и уровень его развития [2, с. 22].

Агропромышленный комплекс (АПК) – один из самых крупных ме-
жотраслевых комплексов, объединяющий несколько экономических 
отраслей, направленных на производство и переработку сельскохозяй-
ственного сырья, а также получение сельскохозяйственной продукции 
для конечного потребления. Современный этап развития отечественно-
го АПК характеризуется рядом системных проблем, решение которых 
предусматривает совместное межотраслевое сотрудничество хозяйству-
ющих субъектов. В частности, обеспечение продовольственной без-
опасности предусматривает сбалансированное развитие всех структур-
ных звеньев АПК на мезо-, макроуровне и обеспечение эквивалентных 
обменно-распределительных отношений. 
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Вместе с тем, в настоящее время остро стоят проблемы структурного 
дисбаланса в развитии отраслей АПК и сельского хозяйства. Про-
слеживается монополизация высокомаржинальных сфер вертикаль-
но-интегрированными корпорациями на фоне сокращения объемов 
производства малых форм агробизнеса. А также наблюдается сокра-
щение государственного финансирования сельхозпроизводства и 
объемов выпуска на фоне инфляционных процессов и снижение по-
купательской способности потребителей. 

В условиях действия кризисогенных факторов одним из способов 
развития производства в России является активизация процессов 
агропромышленной интеграции как в корпоративной, так и в кла-
стерной формах. При этом кластерная организация обладает мощ-
ным потенциалом сбалансированного развития АПК и обеспечением 
баланса интересов собственников корпоративного капитала, малых 
форм хозяйствования [7, с. 172].

Результаты исследования  

Первоначально необходимо определиться с основными терминами 
исследования. Определим кластер как социально-экономическую 
и организационную систему, включающую совокупность взаимос-
вязанных экономических субъектов, преследующих определенные 
интересы и совместно использующие человеческие, материальные, 
технологические, инновационные и финансовые ресурсы с целью 
решения общих вопросов и создания дополнительных возможностей 
для их эффективного развития. Касаемо регионального кластера сле-
дует отметить, что региональный межотраслевой кластер – это лока-
лизованная на ограниченной территории региона взаимосвязанная 
группа организаций, включающих в себя производственные пред-
приятия специализирующиеся на выпуске конечной продукции. 

А также в эту группу входят предприятия-поставщики сырья, мате-
риалов, оборудования и комплектующих; научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские организации; учебные заведения, инфра-
структуры бизнеса, органы власти, общественные и другие органи-
зация, тесно взаимодействующие в рамках единой самостоятельной 
структуры [14].

Целями создания конкурентоспособных межрегиональных класте-
ров, являются:

• Создание условий для эффективного взаимодействия организа-
ций – участников кластера, объединений участников кластера, 
некоммерческих и общественных организаций, инвесторов, ор-
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ганов государственной власти и местного самоуправления в ин-
тересах развития кластера, обеспечение реализации совместных 
проектов.

• Развитие существующей отрасли, создание и развитие инфра-
структуры, улучшение качества агропромышленной продукции.

• Внедрение в отрасль системы качества в соответствии с требова-
ниями законодательства.

• Создание новых рабочих мест в комплексе и смежных отраслях 
и повышение эффективности системы профессионального об-
разования и др.

Реализация кластерных проектов  формирует целый ряд конкурент-
ных преимуществ, как для региональной администрации, так и для 
бизнеса. Кластерные проекты способствуют увеличению налогоо-
благаемой базы, демонополизации отдельных отраслей, а также яв-
ляются основанием для эффективной диверсификации социально-
экономического развития региона [2, с. 24].

В 2017 году, по данным Ассоциации кластеров и технопарков, в Рос-
сии насчитывалось 148 кластеров. В их число вошли более 2100 про-
мышленных предприятий-членов групп на территории 56 субъектов 
Российской Федерации [7].

Большинство индустриально-инновационных групп в России распо-
ложены в регионах с сильной инновационной активностью и широ-
ким представительством научных и образовательных организаций-в 
Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Сибирском феде-
ральных округах.

Наименьшее количество кластеров – в федеральных округах Крыма 
и на Северном Кавказе. В федеральном округе Крым планируется 
создание севастопольской группы по приборам и программируемой 
электронике.

При сегментации кластеров по секторам следует отметить, что боль-
шинство кластеров в России специализируются на машиностроении, 
радио-и приборостроении, а также медицинской и фармацевтиче-
ской промышленности.

Несмотря на благоприятные условия для развития промышленных 
кластеров в России, существуют ограничения, объясняющие при-
чину слабой динамики развития индустриально-инновационных 
кластеров [6]: имеются пробелы в области права в регулировании 
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создания и функционирования инновационных промышленных 
кластеров; недостаточное количество точек соприкосновения и пе-
ресечений между экономической политикой регионов в отношении 
создания и развития кластеров и политикой России в отношении 
кластеров; низкая ориентация на практическое применение резуль-
татов НИОКР в индустриально-инновационной группе, приводящая 
к замедлению экономического роста на целевых рынках и в целом к 
замедлению темпов экономического роста.

Для развития кластерного потенциала России необходимы следую-
щие меры [6]: разработка и реализация стратегии кластерной полити-
ки; увеличение софинансирования приоритетных кластерных проек-
тов при усилении контроля за целевым использованием выделяемых 
средств; развитие инновационной инфраструктуры, включая центры 
кластерного развития, технологические платформы и рынок интел-
лектуальной собственности.

Исследования показывают, что кластерные процессы и разработка 
эффективной кластерной политики являются важными механизма-
ми развития промышленности, востребованными как в России, так и 
во всем мире. Общий подход дает новый импульс развитию как пред-
приятий, так и отраслей, и регионов.

Создание благоприятных условий для реализации новых проектов 
промышленного развития в регионах является приоритетным на-
правлением реализации отраслевой политики. Эти проекты, в свою 
очередь, приводят к цепной реакции на уровне промышленности, 
что способствует достижению ряда целей промышленного развития 
и социально-экономического развития в целом.

Характерными особенностями создания высокотехнологичного кла-
стера являются долгосрочная продолжительность этого этапа и по-
стоянная, целенаправленная финансовая и нефинансовая поддерж-
ка региональных и местных органов власти в текущей деятельности. 
Универсальных рецептов создания кластера не существует. Каждый 
случай уникален с точки зрения стартовых условий, методов стиму-
ляции, фундаментальных характеристик и развития кластера. Наибо-
лее сложным в этом процессе является возникновение кластера, ког-
да нет группы компаний (а иногда и условий для создания кластера), 
иностранных инвесторов и покупателей. 

Однако все же можно выделить общие модели, которые необходимы, но 
не всегда достаточны для создания высокотехнологичных кластеров.
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Исследования ученых Стэнфордского университета [7] позволяют вы-
делить четыре основные предпосылки успешного создания кластера:

• создание экономической основы для новой отрасли или техно-
логии;

• определение технологической ниши (технологической специ-
ализации);

• определение рыночной ниши для продажи продукции совмест-
ного машиностроения;

•  случайный фактор.

1. Экономической основой развития высокотехнологичных класте-
ров являются высококвалифицированные специалисты. Есть разные 
способы привлечь или вырастить их на отдельной территории. Ос-
новной метод заключается в обучении местного населения или посе-
тителей университетов, или научно-исследовательских институтов. 
Однако наличие вуза или института высшего образования не являет-
ся обязательным условием для создания высокотехнологичного кла-
стера. Другие средства привлечения (или выращивания) технических 
специалистов:

• внутреннее обучение (в рамках лидеров отрасли);

• обучение в национальных оборонных компаниях;

• для привлечения высококвалифицированных специалистов с 
высоким уровнем жизни, культурными традициями, природно-
климатическими условиями и другими факторами.

2. Необходимо не только развивать вновь созданную технологию, но 
и сочетать ее с существующими технологиями;

• выполнение разовых заказов на выполнение работ крупными 
высокотехнологичными компаниями (аутсорсинг), как правило, 
базируется на индивидуальных конкурентных преимуществах 
региона, которые позволяют ему предоставлять услуги высокого 
качества, но по ценам ниже, чем те, которые предоставляет сама 
компания-заказчик. Конкурентные преимущества можно объ-
яснить снижением заработной платы высококвалифицирован-
ных специалистов и другими факторами. Высокотехнологичные 
кластеры появились в Индии, Тайване и Ирландии.

3. Нишевый рынок является предпосылкой для возникновения класте-
ра. Первыми этапами могут быть государственные закупки, включая 
военные закупки, региональные или местные закупки. Однако со вре-
менем кластер должен выйти на мировой рынок. В области высоких 
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технологий, в настоящее время сотрудничество между территориаль-
ными кластерами. Сотрудничество выражается в отношениях между 
субподрядчиками и смежниками, обмене навыками, опытом и идеями 
совместных исследовательских проектов, презентаций и т.д. в зависи-
мости от отношений сотрудничества вновь создаваемые кластеры могут 
использовать следующие модели взаимодействия с рынком:

• Позиционирование в областях, не охваченных существующими 
лидерами (так называемая скандинавская модель, Кембридж-
ский эксперимент).

4. Фактор везения и удачи еще раз подчеркивает неопределенность 
относительно будущего созданного кластера. Технологические раз-
работки не могут быть востребованы рынком, район может иметь 
новые контракты или быть затронут нехваткой финансовых ресурсов 
для развития и продвижения кластера. На фоне неопределенности 
сближение благоприятных условий также является одним из факто-
ров успеха создания кластера.

Уже хорошо изучено, что кластеризация дает ряд положительных эф-
фектов в своей компетентной реализации, в частности, следующие:

• Упрощение доступа участников кластера к новым знаниям и 
технологиям;

• Общее снижение затрат на исследования и разработки;

• Сокращение затрат и времени на разработку и производство но-
вой продукции;

• Новые возможности для интегрированных совместных иннова-
ционных и инвестиционных проектов;

• Снижение риска инноваций и инвестиций;

• Концентрация ограниченных, уникальных и ценных ресурсов и 
навыков;

• Координация объемов производства;

• Цены и условия реализации продукции;

• Интенсификация инноваций в рамках кластера и в регионе;

• Повышение эффективности участников кластера;

• Подлинная инновационная поддержка малых и средних пред-
приятий;

• Усиление положительного влияния на экономическое развитие 
и благосостояние населения региона.
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В частности, следует учитывать, что общая экономическая конкурен-
тоспособность предприятий кластера достигается за счет доступа к 
ресурсам, передачи знаний и технологий, партнерства, формирова-
ния определенной конфигурации имущественных прав на различные 
объекты, что обеспечивает более эффективное их использование [8]. 
Во многом это достигается за счет рациональной инновационной ин-
фраструктуры.

Выводы

С распространением интернет-технологий в ХХ веке начали развивать-
ся новые экономические категории. Современная экономика постепен-
но превращается в сложную сетевую систему. Основа этой сети – эконо-
мика и властные структуры, потоки и взаимодействие этого общества. 
Кластеры являются примерами таких сетей. Реакция на влияния време-
ни в этой области – появление и распространение всех типов кластеров 
и коллабораций. Однако единого подхода к пониманию того, что такое 
кластеры и коллаборация, по-прежнему не существует.

В условиях глобализации как для страны в целом, так и отдельного 
региона немаловажным условием является оперативное и эффектив-
ное реагирование на изменение внутренней и внешней конъюнкту-
ры рынка. В этой связи существенно возрастает интерес к проблемам 
качественного управления развитием региональной экономики, по-
иску наиболее рационального путей эффективного использования 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов регионов, а также 
необходимости создания условий устойчивого роста экономики ре-
гиона в долгосрочной перспективе. Успешным решением перечис-
ленных вопросов, а также важным направлением функционирования 
экономики, включая отрасли агропромышленного комплекса, явля-
ются экономические производственные кластеры, способствующие 
повышению конкурентоспособности, обеспечению экономического 
роста, удовлетворению необходимых потребностей населения. 
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Development of regional socio-economic policy in the context 
of the formation of competitive inter-regional clusters

Annotation

Purpose: analyze the possibility of forming competitive interregional clusters as a promising 
direction of regional socio-economic policy.

Materials and methods: the methodological basis of this article is the study of conditions conducive 
to the formation of competitive inter-regional clusters as a promising direction of regional socio-
economic policy.

Results: the article reveals that the main reasons for the creation of a cluster are the growth of global 
competition, regional or industry demand, intra-industry competition, the formation of companies 
enshrined as a result of their activities, etc. Therefore, sustainable development of the regions and 
the entire agricultural sector at the current stage is necessary approach.

Conclusions: clusters promote synergies and complementarities across industries by spreading 
technology, skills, information, and marketing, thereby speeding up the introduction and 
development of innovations. Thus, the development of clusters can be considered as one of the most 
important sources of long-term economic growth in the region and in the country as a whole, since 
the integration of enterprises contributes to the efficiency of the industry.
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It has been substantiated that within the cluster an effective integration structure can be formed, 
including effective agricultural and processing enterprises, educational institutions, scientific 
organizations and other enterprises necessary for the efficient operation of the industry. And it is 
not necessary that these enterprises be located on the territory of one region, the development of an 
interregional cluster leads to an increase in the efficiency of the united structure and has a positive 
effect on the socio-economic development of the territories [2, p. 172].

Application: the findings and research results can be used in the development of measures to 
improve the efficiency of investment support for the implementation of government programs.

Keywords: agro-industrial complex, cluster, integration, interregional and intercluster interaction
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