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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Для устойчивого развития экономики
регионов существенное значение имеют интегрированные структуры. Региональные
экономические кластеры, как разновидность таких структур, занимают среди них
особое место, поскольку сочетают в себе достоинства как крупных, так и малых
компаний. Они обеспечивают рациональное использование имеющихся экономиче-
ских, институциональных, организационных и управленческих возможностей; соз-
дают условия для инновационного развития предприятий и  реализации конкурент-
ных преимуществ, гибко реагируют на изменения конъюнктуры регионального
рынка.

Необходимость повышения конкурентоспособности продукции и услуг в ус-
ловиях глобализации мировой экономики и активизации на отечественном рынке
иностранных компаний усиливает потребности регионов в формировании регио-
нальных экономических кластеров. В теоретическом плане существует необходи-
мость расширения представления по вопросам организации, роли и взаимодействия
между собой субъектов кластера при выполнении функции управления, требует
изучения проблема оптимального состава участников кластера. В методическом
плане необходимы оценки абсолютных и сравнительных преимуществ кластера, в
прикладном аспекте -  задачей выступает оценка эффективности интеграции эконо-
мических субъектов в региональный кластер.

Потребность в изучении кластеров, необходимость в разработке методиче-
ских подходов по их формированию в регионах, наличие нерешенных проблем
практического характера определили актуальность темы диссертационного иссле-
дования, объект, предмет, цель и задачи.

Степень разработанности проблемы. Формированию теоретических пред-
ставлений о территориальном размещении предприятий посвящены труды М. Ве-
бера, В. Лаунхардта, А. Леша, А. Маршалла, И.Г. фон Тюнена. Ф. Перу, а также
теории региональной специализации У. Изарда, С. Коэна, Ф. Листа, Б. Олина, А.
Смита, Д. Рикардо, Э. Хекшера. Существенный вклад в развитие научной мысли по
проблемам образования промышленных комплексов внесли разработки отечест-
венных ученых Э. Алаева, М. Бандмана, Н. Баранского, Н. Колосовского, В. Мало-
ва. Локализованные системы, состоящие из взаимодействующих друг с другом
предприятий, раскрыты в работах И. Толенадо, Д. Солье, Е. Дахмена; особое зна-
чение имеет концепция технополиса Р. Тиболта, которая раскрывает сочетание
науки и производства при объединении хозяйствующих структур.

Основоположниками теории кластеров являются М. Портер и М. Энрайт; в
трудах С. Розенфельда и В. Прайса большое внимание уделено качеству взаимо-
действия участников интеграции; методические подходы применения критериаль-
ных признаков для выявления преимуществ кластеров в рыночной среде представ-
лены в научных трудах Э. Бергмана и Э. Фезера.

На современном этапе в отечественной науке вопросам территориальной
специализации, содержанию и структуре кластеров, методикам их анализа и оцен-
ки, мониторинга, кластерной политики регионов посвящены публикации Р. Фат-
хутдинова, И. Феровой, Г. Хасаева, Т. Цихан, В. Третьяк, И. Арженовского, Ю.
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Морозовой, И. Пилипенко, А. Праздничных, Д. Ялова, М. Ягольницера, Л. Марко-
ва, П. Щедровицкого и др. Весомый вклад внесли представители уральской науч-
ной школы И. Тургель, И. Меньшенина, О. Трофимова, К. Екимова, А. Шатин, Е.
Федина, О. Осипова.

Несмотря на достигнутые результаты, сохраняется дискуссионность относи-
тельно содержания понятия «кластер», требует систематизации формы интеграции
экономических субъектов, необходимы методики оценки ожидаемой результатив-
ности от совместной деятельности экономических субъектов, а также исследования
механизма развития региональных кластеров.

Объектом диссертационного исследования являются кластеры как форма
пространственной организации и координации хозяйствующих субъектов России.

Предметом исследования является процесс формирования, функционирова-
ния и развития региональных кластеров в субъектах РФ (на примере Республики
Башкортостан).

Цель диссертационного исследования – разработать теоретические и мето-
дические положения по формированию региональных кластеров и обосновать ре-
комендации по их развитию в экономике субъектов РФ.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
1) определить состав, особенности взаимодействия кластерных образований,

выявить условия и факторы, определяющие их формирование и функционирова-
ние;

2) разработать методику оценки результативности объединения экономиче-
ских субъектов в региональный кластер;

3) раскрыть отличия разных форм интеграции в региональных кластерах;
обосновать и провести апробацию формирования регионального кластера на при-
мере лесопромышленного комплекса Республики Башкортостан;

4) предложить рекомендации по обеспечению устойчивого функционирова-
ния и развития региональных кластеров.

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответствии
с Паспортом специальности ВАК 08.00.05 – «Экономика и управление народным
хозяйством» (Региональная экономика): п. 3.3 Пространственная организация на-
циональной экономики; формирование, функционирование и модернизация эконо-
мических кластеров и других пространственно локализованных экономических
систем; п. 3.22 Эффективность использования материальных и нематериальных
факторов развития региональной экономики. Закономерности и особенности орга-
низации и управления экономическими структурами в регионах. Абсолютные и от-
носительные преимущества региональных экономических кластеров. Исследование
проблем производственной, транспортной, энергетической, социальной и рыноч-
ной инфраструктуры в регионах.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили тру-
ды зарубежных и отечественных экономистов в области изучения пространствен-
ных систем организации бизнеса, теории региональной экономики и управления,
теории конкуренции; федеральное и региональное законодательство, аналитиче-
ские отчеты, касающиеся реализации кластерной политики. В диссертационной ра-
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боте использованы системный, структурный, факторный и сравнительный анализ;
экономико-статистические и эконометрические методы исследования.

Информационную базу исследования составили данные Федеральной
службы государственной статистики, статистического сборника «Регионы России»;
Министерства лесного хозяйства и Министерства промышленности и инноваци-
онной политики Республики Башкортостан; материалы Лесного плана и Стратегия
социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года; отче-
ты о результатах деятельности лесопромышленного комплекса (ЛПК) республики
за период 2005–2010 гг., а также интернет-ресурсы аналитических агентств.

Наиболее существенные результаты, полученные диссертантом, и их на-
учная новизна.

1. Предложены теоретические подходы к анализу региональных экономиче-
ских кластеров, отличие которых заключается в определении состава региональных
кластеров (ядра и периферии), содержания их управленческих функций и системы
взаимодействия; обоснованы факторы изменения сферы функционирования регио-
нальных кластеров, выделены  причины подвижности границы территориальной
локализации кластера, что создает теоретическую основу анализа возможности их
функционирования в регионах (п. 3.3 Паспорта специальностей ВАК).

2. Разработана методика оценки результативности функционирования регио-
нальных кластеров, отличием которой является последовательная оценка дополни-
тельной прибыли, дополнительных затрат и экономии издержек от совместной дея-
тельности субъектов кластера, что позволяет оценить ожидаемый экономический
результат от взаимодействия участников кластерного объединения и обосновать
устойчивость региональных кластеров (п. 3.22 Паспорта специальностей ВАК).

3. Систематизированы формы интеграции субъектов при формировании ре-
гиональных экономических кластеров по степени самостоятельности, устойчиво-
сти, гибкости, специфике управления; обоснована целесообразность применения
стратегического альянса при кластерообразовании в лесопромышленном комплексе
Республики Башкортостан; выявлены абсолютные и сравнительные преимущества,
количественные и качественные эффекты; представлена структура управления кла-
стером и определена система локальных комплексов, интеграция которых создает
основу развития кластера (п. 3.3. Паспорта специальностей ВАК).

4. Выявлены и систематизированы условия, обеспечивающие устойчивость и
целостность лесопромышленного кластера Республики Башкортостан; предложены
рекомендации по повышению результативности действий координационной под-
системы регионального кластера, использование которых повышает эффективность
его функционированию и поступательному развитию (п. 3.3. Паспорта специально-
стей ВАК).

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования.
Теоретическая значимость полученных результатов заключается в углубле-

нии теории региональных условий и факторов формирования экономических кла-
стеров; в разработке методики оценки потенциальной эффективности кластеров в
субъектах РФ.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в
том, что полученные в ходе исследования результаты и выводы применимы для
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использования региональными и муниципальными органами власти при разработке
программ развития лесопромышленного комплекса, лесопромышленными пред-
приятиями при определении перспектив развития; теоретические положения при-
менимы в учебном процессе по курсу «Региональной экономики».

Апробация работы. Положения диссертации обсуждены на Всероссийских
научно-практических конференциях: «Региональное развитие: проблемы и пер-
спективы» (Нефтекамск, 2009), «Устойчивое развитие территорий: теория и прак-
тика» (Сибай, 2009), «Экономическое развитие России: институты, инфраструкту-
ра, инновации, инвестиции» (Иваново, 2010); Международных научно-
практических конференциях: «Воспроизводственный потенциал региона» (Уфа,
2010), «Ломоносов-2010» (Москва, 2010), «Актуальные направления фундамен-
тальных и прикладных исследований» (Москва, 2013).

Основные результаты исследования отражены в 15 научных публикациях
объемом 5,7 п.л. (авторских – 4,3 п.л.), в том числе в 5 изданиях, рекомендованных
ВАК РФ.

Во введении отражены актуальность выбранной темы исследования, степень
изученности проблемы, сформулированы цель и задачи, объект и предмет исследо-
вания, изложена научная новизна, отмечены теоретическая и практическая значи-
мость работы, представлена информация об апробации полученных результатов.

В первой главе «Теоретические основы формирования и функционирования
кластерных образований» рассмотрены теоретические предпосылки формирования
кластеров в экономике региона, раскрыты условия образования кластеров, прове-
ден сравнительный анализ подходов к пониманию кластера.

Во второй главе «Кластер как субъект рыночной экономики в регионе» ис-
следован состав региональных кластеров, определены основные элементы и грани-
ца факторных воздействий; рассмотрены преобразования регионального кластера в
процессе его развития; выявлены факторы, воздействующие на кластер; системати-
зированы формы территориальной интеграции субъектов, дана их характеристика.

В третьей главе «Оптимизация лесного хозяйства Республики Башкортостан
с применением кластерного метода» проведен анализ состояния лесного комплекса
региона и выявлены его абсолютные и относительные преимущества; определены
локальные промышленные комплексы, образующих объекты кластера, обоснован
выбор формы интеграции субъектов; разработана модель регионального лесопро-
мышленного кластера; предложена и апробирована методика оценки результатив-
ности объединения; систематизированы условия, обеспечивающие целостность ре-
гионального кластера; сформулированы рекомендации по его развитию.

В заключении представлены основные выводы, предложения и результаты
проведенного диссертационного исследования.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе-
ния, списка литературы, содержащего 144 источника, и 4 приложений. Общий объ-
ем работы составляет 195 страниц машинописного текста, включая 19 рисунков и
23 таблиц.
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Предложены теоретические подходы к анализу региональных эконо-
мических кластеров, а именно: выделены субъекты кластерного взаимодейст-
вия и их управленческие функции; обоснованы факторы изменения сферы
функционирования и подвижности границы территориальной локализации
кластера.

Для уточнения понятия «кластер» диссертантом рассмотрена эволюция тео-
ретических исследований в области кластерных образований; анализ показал неод-
нозначность подходов к структуре и пониманию кластеров. Автором предложен
субъектный подход к формированию кластера, который предполагает включение в
него как предприятий и организаций, так и представителей органов власти, НИИ,
информационных институтов, связанных с отраслевыми и межотраслевыми бизнес-
процессами, что позволило дополнить понятие «кластер» в части управленческого
взаимодействия участников для достижения конечных результатов.

Диссертантом дано расширенное определение экономического кластера как
группы взаимосвязанных субъектов экономической деятельности, посреднических
организаций, институтов знаний и других участников рынка, характеризующихся
общностью целей, дополняющих друг друга и взаимодействующих прямо или кос-
венно в процессе создания добавленной стоимости товаров и услуг.

Анализ теоретических подходов к пониманию сущности кластера, корреля-
ция кластерной теории с теориями технополиса, полюсов роста позволили по-
новому определить состав регионального кластера и его основные элементы: ядро
и периферию.

Рис. 1. Структура ядра регионального кластера

Координационная
подсистема

Субъекты
финансирования

НИИ, учебные
заведения

Информационные
институты трансфера

технологий

Научно-
исследовательские

парки

ЯДРО
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Ядро кластера диссертантом представлено как организованная система взаи-
модействующих участников кластера: институтов знаний, информационных инсти-
тутов трансфера технологий, научно-исследовательских парков, координационной
подсистемы, субъектов финансирования, выполняющая функции индикативного
управления и обеспечивающая его финансированием и инновациями (рис.1). Ядро
первично по отношению к периферии с позиции управленческих функций, воздей-
ствует на все элементы кластера, способствует повышению конкурентоспособно-
сти и раскрытию его преимуществ, таких как базовые знания, инновации и т. д. Для
эффективной деятельности кластера необходимо наличие устойчивых связей эле-
ментов ядра.

Периферия кластера определена как взаимосвязанный комплекс организаций
производства, объектов инфраструктуры, посреднических организаций, торгового
сектора, с помощью которых происходит создание и реализация продуктов и услуг
(рис. 2).

Рис. 2. Периферия регионального кластера

Периферия является объектом управляющего воздействия ядра. Она обладает
мобильностью и формируется там, где имеются условия для ведения успешного
бизнеса, среди которых: наличие ресурсов и выгодное территориальное располо-
жение; высокий уровень квалификации кадров; развитый промышленный ком-
плекс; поддержка со стороны местной, региональной власти (в части льгот по нало-
гооблажению, кредитам; софинансирования бизнес-проектов и др.).

Изучение факторных воздействий на сферу деятельности регионального кла-
стера, обуславливающих его функционирование, определили необходимость раз-
граничения условий и факторов. В группу условий для образования кластеров вхо-
дят: наличие кластерной программы и промышленной политики; существование
организационной системы информационных связей между экономическими субъ-
ектами; наличие рационального размещения предприятий, организаций, имеющих
производственные взаимосвязи; ресурсы; развитая региональная инфраструктура;
достаточная финансовая обеспеченность; наличие торговой сети; прочие.

 Факторы, влияющие на функционирование регионального кластера, разгра-
ничены на две группы: во-первых, воздействующие на составные элементы (гео-

Комплекс предпри-
ятий производства
продукции, услуг

Торговый сектор:
предприниматели и

организации реализа-
ции

Посреднические орга-
низации

Объекты инфраструк-
туры
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графические, политические, экономические и социальные); во-вторых, выделены
особые интерактивные факторы, влияние которых сопровождается ускорением
внутренних процессов в организациях, входящих в региональный кластер. К ним
относятся: интернет; телефонная, почтовая, спутниковая связь; системы навигации
GPS/ГЛОНАСС; разнообразие форм безналичного обращения; институты трансфе-
ра технологий, стандартизации и сертификации; консалтинговые организации; ин-
фраструктурные системы; компьютеризация; транспорт и другие. Интерактивные
факторы присутствуют во всех внешних факторах. Система факторов, определяю-
щих устойчивость сферы функционирования кластера, представлена в табл. 1.

Таблица 1

Факторы, воздействующие на функционирование регионального кластера1

                     1 Разработано автором.

Диссертантом отмечено, что под воздействием факторов с течением времени
происходит сужение или расширение сферы деятельности кластера, в связи с чем
введен термин «граница факторных воздействий», которая образуется на основе
влияния внешних и внутренних факторов на составные элементы кластера и вы-
ступает либо барьером, либо фактором роста и развития кластерной структуры и
сферы деятельности регионального кластера (рис. 3). Граница факторных воздей-
ствий мобильна: ее расширение способствует увеличению среды функционирова-
ния кластера, а сужение нередко сопровождается  дезинтеграцией и ограничениями
в производстве.

Влияние факторов преобразует кластерную структуру, в связи с чем диссер-
тантом введены понятия «материнского» региона и «дочернего» региона. Под «ма-
теринским» понимается регион, где сформировалось и находится ядро кластера;

Группы
факторов

Воздейст-
вие Факторы, воздействующие на региональный кластер

Внешнее Геополитическое положение региона; природно-климатические
ресурсы; объекты утилизации и др.Географические

Внутреннее Расположение субъектов кластера и др.

Внешнее
Международная обстановка; межрегиональное и международ-
ное сотрудничество; международная политика; законодательст-
во; экологические, санитарные, пожарные службы и др.Политические

Внутреннее
Взаимодействие бизнеса и региональных властей; частно-
государственное партнерство; степень участия в управлении
кластером и др.

Внешнее
Политика налогообложения; активность и конкуренция; инве-
стиционный климат; кредитно-денежная политика; колебания
валютных курсов, мировых цен на сырье и др.

Экономические
Внутреннее

Корпоративная стратегия фирмы–лидера; количество и качест-
во трудовых ресурсов; количество и качество природных ресур-
сов; обеспеченность финансовыми ресурсами; эффективность
управления и др.

Внешнее Трудовые ресурсы и их классификация; включенность в гло-
бальную социальную систему и др.

И
нт

ер
ак

ти
вн

ы
е

Социальные
Внутреннее

Производственная культура; уровень квалификации и образова-
ния; конфликтность и напряженность; традиции; настроения,
предпочтения населения и др.
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Рис. 3. Граница факторных воздействий

«дочерний» - это регион, где создаются элементы периферии кластера «материн-
ского» региона. В связи с этим процесс преобразования видится следующим обра-
зом: во-первых, увеличение сферы бизнес-процессов кластера приводит к появле-
нию периферии за пределами «материнского» региона; во-вторых, в результате
роста количества экономических субъектов в интеграционном объединении в даль-
нейшем может образоваться несколько удаленных комплексов производства и реа-
лизации (рис. 4).

   граница факторных воздействий

граница факторных воздействий

А. Региональный уровень.                           В.  Последующие уровни:
                                                                                    межрегиональный,

                                         национальный и др.

Рис. 4. Преобразование регионального кластера в процессе роста и развития
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Если в дочернем регионе не существует родственного кластера (выпускаю-
щего подобную продукцию), то ядро кластера остается неизменным; в противном
случае структурной перестройке подлежит часть ядра, где синхронизируются
управляющие функции.

Сформированное представление о составе кластера позволило диссертанту
раскрыть участие ядра и периферии регионального кластера в процессе создания
добавленной стоимости продукта, услуги. Теоретической основой понимания ука-
занного процесса является концепция цепочек приращения стоимости М. Портера,
согласно которой формирование добавленной стоимости есть процесс последова-
тельного добавления участниками дополнительных потребительских качеств к соз-
даваемому стоимостному объекту, каждое из которых представляет ценность для
потребителя.

Авторские положения о формировании добавленной стоимости при участии
элементов ядра и периферии отражены в табл. 2.

Таблица 2

Формирование добавленной стоимости в региональном кластере1

№
п/п Составные части кластера Дополнительные свойства

 продукта, услуги
1 2 3

Элементы ядра

1

Координационная подсистема: представи-
тели региональной власти, объединений
организаций, высший орган управления
фирм-лидеров и др.

1. Гарантированность соответствия декларируе-
мых качеств, свойств продукта, услуги предъяв-
ляемым требованиям.
2. Надежность технологических и эксплуатацион-
ных качеств продукта.
3. Качество производственного исполнения.

2

Информационные институты трансфера
технологий: торгово-промышленная пала-
та, патентное бюро, представительства за-
рубежных НИИ, фирмы и др.

1. Инновационность потребительских свойств
продукта, услуги.
2. Наличие качеств продукта, услуги, удовлетво-
ряющих новые запросы покупателя.

3

Субъекты финансирования: кредитные уч-
реждения, инвесторы, государственные
фонды, предприятия и др.

1. Финансовая обеспеченность прохождения пол-
ного цикла необходимых процессов при создании
и производстве продукта, услуги.
2. Финансовая обеспеченность использования по-
купных материалов, компонентов высокого каче-
ства.

4
НИИ, учебные заведения: образовательные
учреждения, исследовательские институты
и др.

1. Рациональность формы продукта.
2. Информационная выразительность продукта.
3. Высокий уровень качества технологических и
эксплуатационных свойств продукта, услуги.

5

Научно-исследовательские парки: опытное
производство и др.

1. Обеспеченность заявленных потребительских
качеств продукта, услуги.
2. Надежность потребительских свойств продукта,
услуги.

Элементы периферии

1
Комплекс предприятий производства про-
дукции, услуг.

1. Наличие физических, химических, биологиче-
ских, эстетических, технологических и эксплуата-
ционных свойств продукта, услуги.

2
Объекты инфраструктуры: инженерные
коммуникации, дороги, здания, сооруже-
ния и др.

1. Доступность покупки.
2. Расположение, удобство.

 Портер М.Е. Конкурентное преимущество/ М.Е. Портер – М.: ИД «Альпина», 2008.
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Окончание таблицы 2
1 2 3

3
Посреднические, смежные организации:
агентства сертификации и стандартизации,
предприятия смежной отрасли и др.

1. Соответствие потребительских свойств, качеств
требованиям общепризнанных стандартов.
2. Наличие знака качества, сертификации, стан-
дарта.

4
Торговый сектор: предприниматели и ор-
ганизации реализации продукции, услуг.

1. Информированность продукта об имеющихся
потребительских свойствах.
2. Доступность продукта, услуги.
3. Возможность обмена.

1 Разработано автором.

Применение предлагаемых модификаций трактовки понятия «кластер» отно-
сительно его состава, группировки факторов и условий дополняют знания о кла-
стерах и позволяют использовать их в реализации кластерной политики регионов.

2. Разработана методика оценки результативности функционирования
региональных кластеров, отличием которой является последовательная оцен-
ка дополнительной прибыли, дополнительных затрат и экономии издержек от
совместной деятельности субъектов кластера.

Исследование структуры кластера позволило разработать методику оценки
потенциальной результативности при интеграции экономических субъектов. Тео-
ретической основой оценки интеграционных форм кластера является общий эф-
фект от объединения, который представлен автором в виде количественного и ка-
чественного эффектов. Так как качественный эффект трудно рассчитать, то для
оценки результативности диссертантом использованы лишь количественно изме-
ряемые результаты. В то же время учитывалось, что количественный эффект кос-
венно отражает влияние качественных эффектов. В табл. 3 интеграционный эффект
показан для различных субъектов и сфер региона.

Таблица 3

Интеграционный эффект от объединения для сфер субъектов региона1

Количественный эффект Качественный эффект
1 2 3

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

е 
ор

га
ны

 в
ла

ст
и 1. Рост ВРП за счет интенсификации произво-

дительных сил, появления новых активов.
2. Ускорение темпов экономического развития
региона за счет активности субъектов.
3. Увеличение размеров платежей в бюджет
вследствие роста валовой прибыли объеди-
ненной группы.
4. Рост числа компаний малого и среднего
бизнеса, производящих налоговые отчисления.
5. Снижение уровня безработицы за счет появ-
ления новых рабочих мест и вовлечения рабо-
тоспособного населения.
6. Появление финансовых возможностей для
реализации государственной политики в раз-
личных областях.

1. Улучшение инвестиционной привлекательно-
сти территорий.
2. Появление опорных точек роста, являющихся
«полюсами» для развития смежных территорий
и в целом экономики.
3. Передача части полномочий экономическим
субъектам, в том числе ассоциациям, союзам.
4. Разгрузка системы управления и более тесное
сотрудничество с бизнесом, наукой, населением.
5. Рост доверия бизнеса и населения вследствие
участия власти в экономических процессах.
6. Улучшение настроений граждан, появление у
них заинтересованности и мотивации к труду.
7. Обладание текущей информацией о состоянии
дел в интересующей области.
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Окончание таблицы 3
1 2 3

Н
ас

ел
ен

ие

1. Повышение показателя качества жизни че-
ловека.
2. Повышение занятости населения в перспек-
тивных областях экономики.
3. Рост числа производимой высокотехноло-
гичной продукции.
4. Рост величины средней заработной платы за
счет появления в экономике высокооплачи-
ваемых рабочих мест.
5. Увеличение доли среднего класса в общей
численности населения.
6. Рост потребности в отраслях экономики в
специалистах высокого класса.

1. Востребованность в экономике в молодых вы-
сококвалифицированных специалистах.
2. Выгоды от роста социальной ответственности
бизнеса, государства.
3. Лучшее использование человеческого капита-
ла.
4. Возможности влияния через СМИ, представи-
тельные органы на формирование экономики
территории.
5. Появление у населения стимулов и мотивации
к труду и занятости.
6. Формирование у граждан лидерских качеств и
среды победителей.

Н
ау

ка

1. Рост финансирования научных проектов в
результате взаимодействия с государством и
бизнесом.
2. Рост числа заказов на исследования и разра-
ботки.
3. Ускорение процесса НИОКР вследствие бо-
лее тесного сотрудничества с заказчиком и
достаточного финансирования.
4. Рост доходов от осуществляемой научной
деятельности.
5. Рост размера заработной платы сотрудников
научных учреждений.

1. Отработка новых методик, выработка практик,
применение технологий в схожих процессах.
2. Улучшение качества получаемого результата
вследствие устойчивых информационных связей
с заказчиком.
3. Получение научных результатов, которые мо-
гут быть использованы для других исследова-
ний, в том числе собственных.
4. Информированность о востребованных в эко-
номике направлениях исследований.
5. Улучшение материально-технической базы.
6. Повышение мотивации сотрудников к труду.

Би
зн

ес

1. Расширение сфер финансовой деятельности.
2. Рост стоимости компании (акций).
3. Увеличение инвестиционных возможностей.
4. Увеличение оборачиваемости капитала за
счет вовлечения свободных денежных средств.
5. Получение дополнительной прибыли за счет
лучшей загрузки мощностей и использования
других активов.
6. Сокращение издержек в расчете на единицу
продукции за счет эффекта масштаба.
7. Снижение операционных затрат за счет уст-
ранения дублирующих функций и синергии.
8. Сокращение транспортных, трансакционных
издержек за счет близкого размещения фирм.

1. Комбинация функций производства и управ-
ления; их оперативное распределение.
2. Появление новых возможностей для реализа-
ции имеющегося потенциала.
3. Повышение рейтинга компаний, входящих в
объединенную группу.
4. Преодоление барьеров для входа на новые
рынки.
5. Распространение ноу-хау, знаний, опыта в ин-
тегрированной среде.
6. Улучшение бизнес-процессов и повышение
уровня корпоративной культуры.
7. Улучшение информационной поддержки биз-
нес-процессов.

1 Разработано автором.

Количественная оценка результатов деятельности для элементов ядра регио-
нального кластера затруднительна в силу отсутствия достаточных статистических
данных, поэтому положительные эффекты для участников кластера относительно
совместной деятельности диссертантом оценены лишь для периферии кластера.
Обосновано, что целесообразность объединения хозяйствующих субъектов в кла-
стер оценивается с помощью определения ожидаемого результата интеграции, ко-
торый диссертантом предложено рассчитывать как сравнительную оценку эффек-
тивности на основе рентабельности затрат:
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где ΣПi – сумма прибылей предприятий, входящих в объединение, тыс. руб.; ΣЗj – сумма затрат пред-
приятий, входящих в объединение, тыс. руб.; i – номер предприятия, i=1, n; j – показатель, соот-
ветствующий статье затрат, j=1, m; n – число предприятий интеграции; m – число статей затрат.
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В данном случае внутренние встречные потоки и их финансовые параметры
(то есть межфирменные взаимодействия, которые образуются при интенсификации
деятельности) не учитываются. Интегрированный показатель, раскрывающий из-
менение дохода как следствие от дополнительной прибыли, сокращения расходов,
учета дополнительных затрат предложено оценивать следующим образом:

Формула (2) представляет собой разность рентабельности предприятий при
кластеризации и их рентабельности вне кластера (в левой части разности рассчи-
тывается возможный результат после объединения субъектов в кластер, а в правой
части – до объединения). Итоговое значение (Э) и есть потенциальная эффектив-
ность от интеграции предприятий.

В отличие от параметров деятельности предприятий (ΣПi) и (ΣΣЗij) до класте-
ризации, которые являются статистически доступными, сумма дополнительной
прибыли (ΣПk), сумма затрат для получения дополнительной прибыли (ΣЗk) и сум-
ма экономии затрат, связанных с интеграцией (ΣЗjp), не регистрируются статисти-
кой.

Автором проведены расчеты дополнительного объема выпуска товарной
продукции, с помощью которого рассчитаны показатели дополнительной прибыли
и дополнительных затрат как результат большей загрузки мощностей субъектов
кластера в сравнении с ситуацией самостоятельного функционирования (вне кла-
стера). Коэффициент загрузки среднегодовой производственной мощности берется
равным максимально достигнутому ранее показателю из данных статистических
сборников.  Соответственно, для расчета дополнительного объема продукции ис-
пользуется коэффициент прироста загрузки производственной мощности как раз-
ность между его максимальным значением и значением на отчетный период. До-
полнительная прибыль и затраты рассчитываются исходя из средних цен и себе-
стоимости продукции. Порядок нахождения показателей представлен в авторской
схеме на рис. 5.

Сумма экономии затрат при кластеризации рассчитывается по отдельным
сферам расходов, важным обстоятельством при этом является учет специфики ви-
дов деятельности предприятий. Для каждой вида расходов устанавливается свой
процент экономии, величина которого основана на данных специализированных
исследовательских учреждений и научных центров.
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где Э – прирост рентабельности; ΣΣЗij – сумма затрат предприятий, входящих в объединение, тыс.
руб.; j – показатель, соответствующий статье затрат, j=1, m; i – номер предприятия, i=1, n; ΣЗjp –
сумма экономии затрат предприятий, входящих в объединение, тыс. руб.; p – показатель, соответ-
ствующий статье затрат, по которой произошла экономия, p=1, m; ΣЗk – сумма дополнительных
затрат предприятий, возникающая при интеграции, тыс. руб.; k – показатель, соответствующий
активу, который приносит дополнительную прибыль, и по которому возникают дополнительные
затраты, k=1, n; ΣПi – сумма прибылей предприятий, входящих в объединение, тыс. руб.; ΣПk –
сумма дополнительных прибылей предприятий, возникающих при интеграции, тыс. руб.;
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KKK кл 

               ,

   где К – коэффициент использования среднегодовой мощности (находится статистически); ∆К – коэф-
фициент прироста использования среднегодовой мощности; К кл. – коэффициент использования
мощности в кластере (значение принимается); Q – фактический объем товарной продукции в нату
ральном (стоимостном) выражении (находится статистически); Q – среднегодовой возможный
объем товарной продукции в натуральном (стоимостном) выражении; ∆Q – дополнительный объ
ем товарной продукции в натуральном (стоимостном) выражении за счет кластеризации.

Рис. 5. Последовательность расчета дополнительной прибыли и
дополнительных затрат при интеграции субъектов регионального кластера

Наряду с экономией издержек на предприятиях, входящих в региональный
кластер, не исключено появление дополнительных затрат, связанных с образовани-
ем ядра кластера, величина которых определяется экспертным путем.

Предлагаемая методика оценки эффективности от интеграции субъектов по-
зволяет рассчитать потенциальный результат и проанализировать перспективы  со-
вместной деятельности рыночных агентов.

3. Систематизированы формы интеграции субъектов при формировании
региональных экономических кластеров по степени самостоятельности, ус-
тойчивости, гибкости, специфике управления; обоснована целесообразность
применения стратегического альянса при кластерообразовании в лесопро-
мышленном комплексе Республики Башкортостан; выявлены абсолютные и
сравнительные преимущества, количественные и качественные эффекты;
представлена структура управления кластером и определена система локаль-
ных комплексов, интеграция которых обеспечивает развитие кластера.

На основе использования кластерной теории М. Портера и свойств кластеров,
таких как самостоятельность участников и необходимость внутренней конкурен-
ции, диссертантом систематизированы возможные организационно-экономические
формы интеграции субъектов в региональный кластер: холдинг, корпорация, кон-
церн, стратегический альянс. Их сравнительная характеристика по степени само-
стоятельности, составу, устойчивости структуры, гибкости, управлению в бизнес-
группе представлена в табл. 4.
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                                                                                                                  Таблица 4

Сравнительная характеристика организационно-экономических форм

Признаки отличий
Способ интегра-
ции экономиче-
ских субъектов

Самостоя-
тельность
субъектов

Управление в бизнес-
группе

Состав
 структуры

Устойчи-
вость

структу-
ры

Гибкость
структу-

ры

Холдинг-
компания Слабая

Финансовый и производ-
ственный контроль. Ре-
шение принимает Совет
директоров с правом ре-
шающего голоса управ-
ляющей компании.

Акционерные
общества с
одинаковыми
видами дея-
тельности.

Сильная Слабая

Корпорация Слабая

Финансовый контроль.
Решение принимает ко-
ординирующий орган.

Организации на
основе общно-
сти профессио-
нальных и со-
словных инте-
ресов.

Сильная Слабая

Концерн Умеренная
Координация деятельно-
сти. Решение принимает
единый центр.

Организации
различных пра-
вовых форм.

Умеренная Умеренная

Стратегический
альянс Сильная

Договорная деятельность.
Коллегиальное принятие
решений.

Любой субъект
экономической
деятельности.

Слабая Сильная

Составлено на основе трудов Антонова Г. Д., Ивановой О. П.

Разработка теоретических и методических положений позволили диссертанту
обосновать этапы (8) процесса последовательного формирования регионального
экономического кластера (рис. 6).

Рис. 6. Последовательность этапов формирования
регионального экономического кластера

Выбор сферы экономической деятельности
для формирования кластера

Оценка абсолютных и сравнительных
преимуществ территории для развития  ви-
дов деятельности в экономической сфере

Выбор организационно-экономической фор-
мы интеграции элементов кластера

Анализ сферы экономической
деятельности

Формирование состава регионального
экономического кластера

Элементы
периферии

Элементы
ядра

Модель регионального
экономического кластера

Анализ внешних и внутренних
факторов, влияющих на границу сферы

функционирования кластера
(граница факторных воздействий)

 Оценка ожидаемых результатов
от кластеризации

4

5 6

78

3

1 2
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Представленная последовательность этапов апробирована автором на приме-
ре лесопромышленного комплекса Республики Башкортостан.

Диссертантом выявлены абсолютные и сравнительные преимущества для
регионального лесопромышленного кластера, которые систематизированы и пред-
ставлены в табл. 5.

Под абсолютным преимуществом регионального кластера понимается пре-
имущество в производстве товаров и услуг, вызванное географическими особенно-
стями местности, геополитическим положением, региональным законодательством,
развитостью инфраструктуры, трудовыми навыками населения, наличием специ-
фических технологий, ресурсной составляющей и др. Под сравнительным преиму-
ществом регионального кластера следует понимать преимущество, связанное с
меньшими альтернативными издержками производства блага по сравнению с из-
держками производства данного блага в других регионах, странах, а также выгода-
ми по отношению к другим видам экономической деятельности региона и перспек-
тивой получения выгод в будущем.

Таблица 5

Абсолютные и сравнительные преимущества для регионального
лесопромышленного кластера Республики Башкортостан1

Абсолютные преимущества Сравнительные преимущества
1. Республика Башкортостан расположена между
европейской и азиатской частями страны, что пред-
полагает возможность завоевания национального
рынка в двух направлениях.
2. Развитые субъекты являются соседними регио-
нами: Пермский край, Свердловская область, Са-
марская область, республика Татарстан, республика
Удмуртия, Челябинская область, Оренбургская об-
ласть.
3. Ближним зарубежным государством является Ка-
захстан.
4. Территория региона имеет развитую транспорт-
ную инфраструктуру, включая водные, трубопро-
водные, автомобильные, железнодорожные пути.
5. По территории региона проходят трассы феде-
рального значения, связывающие восточную и за-
падную части страны.
6. Географические особенности: климат, ландшафт
позволяют разрабатывать ресурсы круглый год.
7. Регион располагает запасом леса, размеры кото-
рого более 760 млн. куб. м. древесины.
8. На территории региона находятся ценные породы
деревьев.
9. Республика обладает достаточными трудовыми
ресурсами и широкой сетью образовательных уч-
реждений в области подготовки специалистов лес-
ного, технического, химического, экономического
профилей.
10. Транспортная доступность для промышленного
освоения леса.
11. Региональное законодательство способствуют
развитию лесопромышленного комплекса.

1. Лесные ресурсы воспроизводимы, при занятии
лесоводством можно достичь ежегодного прирос-
та запаса древесины или поддерживать необходи-
мый уровень ресурсов для промышленных мас-
штабов.
2. На территории региона образовались локальные
промышленные комплексы, включающие лесоза-
готовку и лесопереработку.
3. Рентабельность лесопереработки по некоторым
видам деятельности достигает 25%.
4. Плотность размещения предприятий лесопере-
работки, лесозаготовки по всей территории Рес-
публики Башкортостан имеет низкие транспорт-
ные издержки по сравнению с другими регионами,
что снижает цену продукции.
5. Развитый промышленный химический комплекс
способен быть основой для лесохимии.
6. Древесное топливо, как вторичный продукт для
выработки тепла и электроэнергии, снимает зави-
симость региона от внешних условий и снижает
возможные риски.
7. Истощение запасов нефти и газа  в регионе де-
лает перспективной альтернативу производства
биотоплива из древесного сырья для автомобиль-
ного транспорта.
8. Специализация в химических видах деятельно-
сти и высокое качество подготовки специалистов
данной области формируют необходимый кадро-
вый ресурс для регионального кластера.
9. Сырье и рабочая сила относительно дешевле,
чем в странах европейской зоны, что предопреде-
ляет изготовление продукции на экспорт.

1 Разработано автором.
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 Анализ состояния лесопромышленного комплекса Республики Башкорто-
стан показал, что индекс промышленного производства (к предыдущему году) за
период 2008-2009 гг. по обработке древесины и производству изделий из дерева
составил минус 17,6%; производству мебели – минус 31,0%, то есть наблюдалась
отрицательная динамика. В республике реализуются государственные и частные
инвестиционные программы по развитию лесного хозяйства: проект «Селена»,
проект «Создание лесоперерабатывающего комплекса на территории РБ», проект
«Завод большеформатной фанеры (реконструкция плитных производств)». В ре-
гионе существуют промышленные комплексы, большинство из них характеризует-
ся малой эффективностью по причине отсутствия системного управления, слабых
кооперационных связей между экономическими субъектами, удаленности пред-
приятий лесозаготовки и переработки. Однако, на территории республики сложи-
лись благоприятные внешние условия: достаточная ресурсная обеспеченность, ак-
тивная промышленная политика, наличие кадрового потенциала, информационных
связей между субъектами, социальная, инженерная инфраструктура.

Принимая во внимание наличие в лесном комплексе двух крупных холдинго-
вых компаний (ООО «Башкирская лесопромышленная компания», ООО «КаСоЛ»),
характер взаимодействия субъектов между собой диссертантом предложен вариант
интеграции составных элементов кластера в стратегический альянс лесопромыш-
ленников.

В структуру ядра лесопромышленного кластера целесообразно вхождение
следующих элементов:

– НИИ, учебных заведений: Башкирского государственного аграрного уни-
верситета, Уфимского лесхоз-техникума, Уральского государственного лесотехни-
ческого университета, Санкт-Петербургского колледжа автоматизации лесопро-
мышленного производства, Самарского государственного издательско-
полиграфического техникума, Краснокамского целлюлозно-бумажного техникума;

– координационная подсистема включает: органы управления Стратегиче-
ского альянса лесопромышленников Республики Башкортостан, Министерство
промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан, Мини-
стерство лесного хозяйства Республики Башкортостан, Министерство экономиче-
ского развития Республики Башкортостан, Торгово-промышленная палата Респуб-
лики Башкортостан, Муниципальные органы власти;

– субъекты финансирования: Венчурный фонд Республики Башкортостан,
ОАО «Уралсиб», кредитные учреждения, предприятия лесозаготовки и лесопере-
работки как финансовые агенты, зарубежные инвесторы;

– информационные институты трансфера технологий: Патентное бюро РФ,
Торгово-промышленная палата РБ, Финско-Российская торговая палата, ГУ «Баш-
техинформ» РНТИК Академии наук РБ, ООО «Институт интеллектуальной собст-
венности и сертификации», ООО «Интеллект-компания»;

– научно-исследовательские парки: Лаборатория лесоведения Института
биологии УНЦ РАН, Ботанический сад УНЦ РАН, Башкирская лесосеменная
опытная станция, Башлеспроект, ГУ Институт рационального природопользования;

На основе условий формирования региональных кластеров, а именно: нали-
чия природных, трудовых ресурсов, развитости инфраструктуры, рациональному
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размещению предприятий и организаций, непосредственно занятых производством
и реализацией товаров и услуг лесного направления, диссертантом предложено об-
разование локальных промышленных комплексов в 7 инвестиционно-
привлекательных зонах: Уфимское плато, Центрально-горный район, Зилаирское
плато, Прибелье, Белебеевская возвышенность, Северо-западный район. Вместе
локальные промышленные комплексы образуют периферию кластера.

Диссертантом на основе анализа внешних и внутренних факторов региональ-
ного лесопромышленного кластера уточнено их возможное влияние на сферу дей-
ствия кластера (границу его факторных воздействий) (табл. 6).

Таблица 6

Основные факторы регионального лесопромышленного кластера,
влияющие на границу сферы его функционирования1

Наименование
группы фак-

торов

Вид факто-
ра по типу

воздействия
Факторы, воздействующие на региональный кластер

Внешние 1. Значительная часть территории региона – равнинная местность.
2. Выгодное геополитическое положение региона – граничит с Перм-
ской, Свердловской, Челябинской, Оренбургской областями, Уд-
муртской республикой и республикой Татарстан.
3. Огромная площадь территории занята лесами.
4. Климатические условия позволяют заниматься деятельностью.

Географические

Внутренние 1. Имеются комплексы промышленных производств, где расположе-
ние предприятий рационально.

Внешние 1. Региональными властями предпринимаются меры по обновлению
и совершенствованию лесной промышленности.
2. Субсидирование процентных ставок по кредитам.
3. Наличие концепции промышленной политики и программы разви-
тия лесопромышленного комплекса Республики Башкортостан.Политические

Внутренние 1. Согласованы проекты по образованию двух мини-холдингов,  про-
ект производства «Селена», проект строительства Белорецкого лесо-
комбината, проект модернизации мощностей Амзинского лесоком-
бината.

Внешние 1. Общие запасы древесных насаждений – более 760 млн. куб. м.
2. Развитая транспортная инфраструктура.
3. Рост суммарного объема инвестиций в целлюлозно-бумажное про-
изводство.

Экономические Внутренние 1. Улучшение качества лесозаготовительных работ.
2. Наличие инвестиционных программ в крупных предприятиях.
3. Расширение сотрудничества с международными компаниями.
4. Сформированы ряд взаимосвязанных производств, объединяющих
несколько этапов по технологической цепи, от заготовки леса до го-
товой продукции.

Внешние 1. Рост среди трудоспособного населения числа занятых в лесопро-
мышленном комплексе.
2. Учебными заведениями региона проводится подготовка высоко-
квалифицированных кадров для нужд лесопромышленного комплек-
са.
3. Имеется развитая социальная инфраструктура.Социальные

Внутренние 1. Заключены договора промышленных предприятий, занятых в лес-
ном хозяйстве, с ведущими учебными заведениями страны в гг.
Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург по подготовке и повыше-
нию кадров своих работников.

1 Разработано автором.

Интерактивные факторы воздействия на региональный лесопромышленный
кластер многообразны и включают: взаимодействие с Финско-Российской торго-
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вой палатой в регионе по обмену опытом и технологиями в сферах кластеризации и
занятии лесными видами деятельности; обеспечение эффективных информацион-
ных каналов связи через представительные органы управляющей подсистемы стра-
тегического альянса и др.

Для формирования регионального лесопромышленного кластера в Республи-
ке Башкортостан автором разработана модель, которая представлена на  рис. 7.

Рис. 7. Модель лесопромышленного кластера Республики Башкортостан

Информационные
институты трансфера

технологий

Патентное бюро РФ, Торгово-
промышленная палата РБ, Финско-
Российская торговая палата, ГУ
«Баштехинформ» РНТИК Академии
наук РБ, ООО «Институт интеллек-
туальной собственности и сертифи-
кации», ООО «Интеллект-компа-
ния».

Научно-
исследовательские парки

Лаборатория лесоведения Института
биологии УНЦ РАН, Ботанический
сад УНЦ РАН, Башкирская лесосе-
менная опытная станция, Башлес-
проект, ГУ Институт рационального
природопользования.
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Башкирский государственный аграр-
ный университет, Уфимский лесхоз-
техникум, Уральский государствен-
ный лесотехнический университет,
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производства, Самарский государст-
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В верхней части модели расположены блоки, представляющие ядро кластера,
их взаимодействие определяет устойчивость развития лесопромышленного класте-
ра, появление новых и сохранение существующих конкурентных преимуществ.
Периферию кластера составляют семь самостоятельных локальных лесных ком-
плексов с замкнутым циклом производства, представители руководства которых
входят в стратегический альянс. Кроме того, к периферии кластера относятся орга-
низации других видов деятельности: предприятия электро-, тепло-, водоснабжения,
организации связи, склады.

Оценка ожидаемого количественного эффекта от интеграции субъектов
включала определение прибыли и затрат предприятий за отчетный период (с ис-
пользованием официальных статистических источников). По данным объема про-
изводства продукции, средних цен за единицу и себестоимости единицы изделия
расчетные значения затрат (ΣΣЗij) составили 54130,3 млн. руб., прибыли (ΣПi) –
1770,2 млн. руб.  Расчет экономии издержек предприятий, обусловленной различ-
ными эффектами, проведен автором и представлен в табл. 7.

Таблица 7

Экономия издержек предприятий в лесопромышленном кластере1

1 Рассчитано автором с использованием данных Головного научного центра лесопромыш-
ленного комплекса по технологиям и энергетике // www.gnclpkte.ru / www.lesprom.com

Расчет дополнительной прибыли и дополнительных затрат от интеграции со-
держится в табл. 8. Коэффициент среднегодовой мощности был принят равным 0,9
(такой уровень показателя был достигнут в 2006 г.1).
________________
1 Россия в цифрах. 2010: Крат. стат. сб. / Росстат. – М., 2010

 Виды
деятельности

Экономия
по сферам

Лесозаготовка
Обработка древеси-
ны и производство
изделий из дерева

Производство
мебели

Целлюлозно-
бумажное произ-

водство

1% 5% 8% 8%Маркетинг, в %,
млн.руб. 7,3 2611,9 45,4 103,9

1% 3% 3% 3%Контроллинг, в %,
млн.руб. 7,3 1567,1 17,0 38,9

– 3% 3% 3%Логистика, в %,
млн.руб. – 1567,1 17,0 38,9

18% 5% 3% 3%Трансакции, в %,
млн.руб. 132,0 2611,9 17,0 38,9

1% 3% 2% 2,5%НИОКР, в %,
млн.руб. 7,3 1567,1 11,3 32,5

2% 5% 5% 5%Производство, в %,
млн.руб. 14,6 2611,9 28,4 64,9

1% 3% 3% 3%Налоги, в %,
млн.руб. 7,3 1567,1 17,0 38,9

– 2% 2% 2%Сервисное обслужи-
вание, в %, млн.руб. – 1044,7 11,3 26,0

1% 1% 1% 1%Учет,  в %,
млн.руб. 7,3 522,4 5,7 13,0

1% 1% 1% 1%Управление персона-
лом, в %, млн.руб. 7,3 522,4 5,7 13,0

1% 5% 2% 3%Инжиниринг, в %,
млн.руб. 7,3 2611,9 11,3 38,9

Всего: 197,7 18805,5 187,1 447,8
Итого: 19638,1
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По данным исследований научного центра лесопромышленного комплекса
принято считать, что себестоимость изделий в кластере ниже: для лесозаготовки –
на 20%, для обработки древесины и изготовления изделий из дерева – на 15%, для
целлюлозно-бумажного производства – на 10%, для мебельной промышленности –
на 10%1. Диссертантом учитывалось, что вместе с экономией издержек на предпри-
ятиях появляется определенная часть дополнительных затрат. Основываясь на ди-
намике за ряд лет, ее величина принята равной 0,1% от общей прибыли интеграци-
онного объединения или 3,1 млн. руб.1 Итоговый интегральный показатель резуль-
тативности от интеграции, рассчитанный на основании формулы 2, составил 0,05.

Оценка показала, что прирост рентабельности после кластеризации субъек-
тов равен 5% по сравнению с величиной до интеграции предприятий. Формирова-
ние регионального кластера оправдано. Апробация разработанных методик служит
базисом для применения их на практике.

4. Выявлены и систематизированы условия, обеспечивающие устойчи-
вость и целостность лесопромышленного кластера Республики Башкорто-
стан; предложены рекомендации по повышению результативности действий
координационной подсистемы регионального кластера.

При формировании экономического кластера существуют проблемы устой-
чивости его функционирования и создания предпосылок для развития. Поскольку
любая интеграция предполагает общность действий множества субъектов, то со-
хранение устойчивости и целостности объединения становится основной задачей.
Необходимы меры, прежде всего, координационной подсистемы кластера с целью
исключения процессов дезинтеграции.

Учитывая, что существует множество факторов, представляющих опасность
для потенциала кластера как основы его жизнедеятельности и возможностей, дис-
сертантом рассмотрены и систематизированы условия, при соблюдении которых
интеграционное объединение сохраняет связи между взаимодействующими субъ-
ектами.

При этом определены возможные последствия при их отсутствии, что позво-
ляет обнаружить и идентифицировать причину, принять требуемые меры к ее уст-
ранению. Описание условий и предполагаемые ситуации, угрожающие устойчиво-
сти и целостности кластера, представлены в табл. 9. Кроме соблюдения условий
устойчивости кластера для него важно обеспечение его развития. По мнению авто-
ра, это достигается совокупностью мер, направленных на устранение причин на-
рушения информационных каналов связи между основными звеньями объединен-
ной структуры, застоя активности субъектов интеграции, недостатков организаци-
онных форм. В рамках кластеризации в стратегический альянс определены такие
проблемы, как:

– слабые экономические связи между организациями вследствие их абсолют-
ной финансовой, производственной самостоятельности;

– снижение конкуренции в крупных образуемых компаниях по причине от-
сутствия необходимости в состязательности и борьбе; монополизация рынка;

_________________
1 Головной научный центр лесопромышленного комплекса по технологиям и энергетике / www.gnclpkte.ru
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– нехватка финансовых ресурсов у малых компаний для проведения исследо-
ваний и инвестирования в разработки;

– плохая осведомленность компаний о существовании новых технологий, по-
зволяющих улучшить их конкурентные позиции; затруднение процесса коммер-
циализации инноваций;

– несоответствие ожидаемых результатов от принимаемых государством дей-
ствий по поддержке и развитию экономических кластеров на территории.

Таблица 9

Совокупность условий, противодействующих деградации
лесопромышленного кластера Республики Башкортостан1

Расшифровка условия Возможные последствия при отсутствии
необходимого условия

Наличие правовой основы для деятельности кла-
стера и эффективное использование экономиче-
ских методов управления.

Разбалансированность функционирования элемен-
тов регионального экономического кластера;
уменьшение потенциала для развития.

Своевременная модернизация производства и об-
новление ассортимента выпускаемой продукции,
предоставляемых услуг.

Снижение конкурентоспособности отдельных
элементов и кластера в целом; отставание от тре-
бований, диктуемых рынком.

Периодичность встреч, обсуждений субъектами
управления кластера по вопросам его деятельно-
сти.

Нарушения в работе координационной подсисте-
мы кластера; несоответствие совершенных дейст-
вий целям интеграционного объединения.

Мониторинг факторов внешней и внутренней
среды, определение плана реализации мер по
борьбе с негативным влиянием.

Сужение границ сферы функционирования кла-
стера; потеря рынков сбыта продукции; разруше-
ние связей между экономическими субъектами.

Регулирование оптимального соотношения круп-
ного и малого бизнеса в кластере, принятие про-
грамм по созданию стимулов для развития пред-
принимательства.

Снижение мобильности и гибкости бизнеса; мед-
лительность при необходимости ответа на миро-
вые вызовы; низкая активность деятельности
субъектов.

Привлечение к управлению представителей мало-
го и среднего бизнеса. Разграничение функций
управления.

Ограничение самостоятельности субъектов вслед-
ствие централизации управления; снижение эф-
фективности хозяйствования на малой территории.

Диверсификация производства, применение мно-
гофункционального оборудования, расширение
видов выпускаемой продукции, предоставления
услуг.

Отсутствие возможности комбинирования видов
деятельности по причине существования сильной
взаимосвязи между группами производств в круп-
ной компании; ухудшение маневренности бизнеса.

Содействие заключению соглашений, обяза-
тельств между взаимодействующими сторонами,
выработка общих правил и их соблюдение.

Несогласованность совместных действий субъек-
тов кластера, разногласия, что угрожает распадом
и расформированием объединений.

1 Разработано автором.

Решение обозначенных проблем диссертантом видится в приложении усилий
через координационную подсистему управления интеграционным объединением. В
качестве рекомендаций, способствующих развитию лесопромышленного кластера
Республики Башкортостан, предлагается:

– образование в рамках союза консолидированного бюджета для поддержки
перспективных направлений и финансирования проектов, НИОКР;

– поддержка конкуренции между подразделениями в крупных компаниях пу-
тем проведения конкурсов; содействие проявлению социальной ответственности
бизнеса;

– обеспечение в консультационном органе кластера присутствия представи-
телей науки и компаний по апробации новшеств; проведение периодических кон-
ференций, встреч, ярмарок;
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– построение обратных каналов связи через координационный орган управ-
ления; улучшение системы взаимодействия элементов регионального кластера ме-
жду собой.

Знания путей разрешения нежелательных ситуаций, возникающих в деятель-
ности регионального кластера, становятся эффективными мерами по обеспечению
его функционирования и развития.
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