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Определены причины успешного развития региональных экономических кластеров. 

Рассмотрены особенности управления талантами в регионе. Предложены направления со-
вершенствования финансово-промышленных групп при переходе к экономике знаний. 
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We determine the reasons for successful development of regional economic clusters. Charac-

teristics of managing regional talents are considered. We suggest ways to improve financial and 
industrial groups under the transition to knowledge economy. 
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Если ранее органы государственной 
власти пытались проводить региональную 
политику на основе поддержки депрес-
сивных регионов, то по мере повышения 
экономической нестабильности, ускоре-
ния темпов глобализации, усиления эко-
номической конкуренции акцент в под-
держке экономики регионов стал делаться 
на поощрении инноваций. В условиях ус-
корения темпов научно-технического про-
гресса приобретение технологий дает 
лишь краткосрочный экономический эф-
фект, так как скоро появятся новые техно-
логии, и созданное предприятие станет 
неконкурентоспособным. Обеспечить бы-
строе развитие предприятия можно, толь-
ко если оно обладает подразделениями, 
способными непрерывно создавать новые 
товары и технологии. По данной причине 
и требуется формирование региональной 
инновационной политики. 

К сожалению, заранее нельзя предска-
зать то, какое направление исследований 
обеспечит практические результаты, что 
затрудняет управление инновационным 
процессом.  

Перспективной представляется разра-
ботка региональных программ, направ-
ленных на обеспечение венчурного фи-
нансирования малых инновационных 
предприятий. При этом возможно созда-
ние нескольких венчурных фондов с час-
тичным привлечением средств региональ-

ного бюджета для создания конкурентной 
среды. К данной деятельности можно 
привлекать и крупные предприятия, так 
как, как правило, малые фирмы способны 
создавать инновации гораздо быстрее и с 
меньшими затратами. 

Одним из приоритетов должны стать 
программы по импортозамещению, так 
как в данном случае отечественные пред-
приятия должны будут вступить в конку-
ренцию с лучшими товаропроизводителя-
ми из других стран, что будет способство-
вать созданию предпосылок для выхода 
на зарубежные рынки. В прошлом веке 
для успеха бизнеса необходимым было 
создание финансово-промышленных 
групп. События 1990-х годов показали, 
что при переходе к рыночным отношени-
ям, сопровождавшемся открытием отече-
ственного рынка для зарубежных конку-
рентов, способны выжить лишь крупные 
предприятия, в состав которых, помимо 
банковских структур, входят также науч-
но-исследовательские организации и 
средства массовой информации.  

По своей сути советские отраслевые 
министерства представляли собой круп-
ные корпорации, включавшие в себя как 
научно-исследовательские институты, так 
и зачастую собственные учебные заведе-
ния, которые выступали в качестве прооб-
раза корпоративных университетов. Зако-
номерно, что спад в производстве газа 
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был значительно меньше, чем в добыче 
нефти, так как РАО «Газпром» было соз-
дано на основе Министерства газовой 
промышленности СССР, тогда как нефтя-
ная отрасль разделилась на целый ряд 
предприятий.  

Таким образом, в отличие от периода 
приватизации, когда даже крупные пред-
приятия приватизировались по отдельным 
цехам под предлогом «создания конку-
ренции», в настоящее время необходимо 
осуществить обратный процесс посредст-
вом усиления интеграции и кооперации 
между частными предприятиями при ак-
тивной поддержке региональных органов 
власти. Следует шире использовать со-
хранившийся научный потенциал, стиму-
лируя взаимосвязи между предприятиями, 
вузами и научно-исследовательскими ор-
ганизациями. Необходимость наличия 
собственных средств массовой информа-
ции связана с появлением психотехноло-
гий, позволяющих формировать сознание 
потребителей в нужном направлении. 

Американский экономист Майкл 
Портер считается разработчиком концеп-
ции кластеров. Он призывал государст-
венных руководителей во всем мире ак-
тивно применять политику, ориентиро-
ванную на создание кластеров, и указывал 
на важность формирования кластеров в 
целях использования национальных кон-
курентных преимуществ. По мнению М. 
Портера, «кластер – это географически 
близкая группа взаимосвязанных компа-
ний и институтов в конкретной сфере дея-
тельности, связанных общими интересами 
и взаимодополняющих друг друга» [3. С. 
199].  

Кластеры стимулируют конкуренто-
способность регионов и государств тремя 
способами. Во-первых, участие в кластере 
позволяет предприятиям повысить свою 
производительность, они имеют лучший 
доступ к ресурсам, необходимым для вы-
полнения своей деятельности, таким как 
технологии, информация, необходимые 
материалы, потребители и каналы, чем 
если бы они действовали самостоятельно. 
Во-вторых, значительно возрастает спо-
собность участников кластера осуществ-
лять инновации. В-третьих, наличие кла-

стеров облегчает создание новых пред-
приятий, т.к. снижает барьеры на входе. 
Необходимо учитывать, что издержки 
создания региональных кластеров доста-
точно высоки. По этой причине не имеет 
смысла создание кластеров в тех облас-
тях, где для этого нет предпосылок. 

Возникновение экономики, основы-
вающейся на знаниях, связано как с высо-
ким уровнем благосостояния в развитых 
странах, так и с быстрыми темпами со-
вершенствования производственных сис-
тем. Эпоха массового производства харак-
теризовалась важностью уровня цены как 
инструмента для достижения успеха в ус-
ловиях рыночной конкуренции, так как 
для значительной части населения повы-
шение качества жизни требовало роста 
потребления товаров для удовлетворения 
первичных потребностей. Однако в разви-
тых странах зачастую превышена норма 
рационального потребления по большин-
ству видов продукции, поэтому повыше-
ние качества жизни будет связано с удов-
летворением социальных и духовных по-
требностей, а также с производством про-
дукции с учетом индивидуальных запро-
сов клиентов.  

Новые принципы управления органи-
зациями в экономике знаний связаны с 
тем, что предприятие постепенно превра-
щается в автоматизированное самоуправ-
ляющееся устройство, оптимизирующее 
свою деятельность на основе применения 
компьютерных программ [1]. Таким обра-
зом, если ранее сравнивались результаты 
деятельности человеко-машинных систем, 
то в скором будущем будут сравниваться 
результаты деятельности производствен-
ных систем. Труд человека будет направ-
лен, прежде всего, на создание новых зна-
ний, то есть совокупности «информации 
об объекте, его внутренней структуре и 
внешней среде, выступающей в качестве 
модели, которая достоверно и с опреде-
ленной точностью позволяет принимать 
эффективные решения и добиваться тре-
буемых результатов в практической дея-
тельности» [2]. Создание новых, более 
эффективных моделей объектов и процес-
сов позволит производить товары быст-
рее, лучше и с меньшими затратами ре-
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сурсов удовлетворять потребности клиен-
тов.  

Успех японских предприятий и, пре-
жде всего, фирмы «Тойота» связан с тем, 
что они не пытались автоматизировать 
существовавшие ранее процессы, спроек-
тированные для условий массового про-
изводства, а обучили своих работников 
совершенствовать производственные и 
обслуживающие процессы, чтобы соот-
ветствовать характеристикам современ-
ных рынков. Если предприятие произво-
дит одинаковые товары, то наличие из-
лишних запасов ведет к росту издержек, 
но позволяет продать их через определен-
ный период без особой потери в цене. Од-
нако в условиях, когда производится 
большой ассортимент товаров, который 
быстро меняется, значительные средства, 
отвлеченные на создание запасов, в по-
тенциале составляют убытки, так как их 
сложно или невозможно продать в случае 
появления нового поколения товаров. Та-
ким образом, способность сократить дли-
тельность выполнения заказа и произво-
дить продукцию «точно-во-время» стано-
вится основой успеха в современных ус-
ловиях. Скорость выполнения заказа во 
многом зависит не только от времени 
производства продукции, но и от расстоя-
ния между фирмами, составляющими 
технологическую цепочку, а также от не-
формальных взаимоотношений между ру-
ководством и ведущими специалистами 
предприятий. Кроме того, внедрение ин-
новаций требует обмена неявными зна-
ниями, что также облегчается при близ-
ком взаиморасположении фирм, что и ве-
дет к созданию региональных экономиче-
ских кластеров. 

Высококвалифицированные специа-
листы являются ключевым фактором для 
инноваций и экономического развития, 
основывающегося на знаниях. Они пере-
дают ценные знания от одного региона в 
другой и вносят свой вклад в совершенст-
вование баз знаний региона. Поэтому ус-
пешное региональное развитие невозмож-
но без привлечения талантов. В Европе, с 
точки зрения К. Рейнера, с этим имеются 
большие проблемы. Ученый указывает, 
что существует две основные тенденции – 

это движение наиболее талантливых лю-
дей из Европы в США и, во-вторых, сла-
бая способность привлекать в Европу та-
лантливых людей из других стран. Лишь 
небольшая часть квалифицированных 
специалистов возвращается в Европу, как 
правило, уже после ухода на пенсию [4. С. 
450].  

По аналогии с США, взяв за образец 
Массачусетский технологический универ-
ситет, в ЕС создали Европейский инсти-
тут по инновациям и технологиям для 
привлечения наиболее способных иссле-
дователей. Целый ряд факторов мешает 
привлечению наиболее талантливых лю-
дей в Европу, например, существующее 
законодательство в области миграции, не-
достаточный уровень зарплаты наиболее 
квалифицированных работников, низкий 
уровень развития высоких технологий, 
более слабая позиция европейских уни-
верситетов в предоставлении возможно-
стей для молодых исследователей. К. Рей-
нер предлагает формирование политики 
привлечения лучших специалистов, под 
которой он понимает отбор, сохранение, 
обучение, перемещение и использование 
способностей наиболее талантливых ра-
ботников, выступающих в качестве аген-
тов, обладающих знаниями. В основном 
его предложения направлены на возврат 
выходцев из стран ЕС [4. С. 458].  

Слабой стороной европейских уни-
верситетов является также модель подго-
товки докторов наук. Если в Европе обу-
чение в докторантуре основывается на 
индивидуальных отношениях между на-
учным руководителем и докторантом, то в 
лучших американских университетах ис-
пользуется профессиональная модель, где 
обучающемуся предоставляется широкий 
выбор курсов, адаптированных для его 
конкретных потребностей. Кроме того, за 
подготовку докторантов отвечает либо 
подразделение института, либо институт в 
целом. Данный подход следует рассмат-
ривать как применение на региональном 
уровне концепции «управления таланта-
ми», широко применяемой в бизнесе. По-
этому необходима разработка региональ-
ной программы по выявлению наиболее 
квалифицированных специалистов в при-
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оритетных сферах экономической дея-
тельности. Полученная база данных мо-
жет быть использована как для сохране-
ния данных работников, так и для их ис-
пользования в качестве наставников для 
передачи опыта молодым специалистам. 
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