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ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Г.С. Мигунова, Б.Н. Чернышев

В статье особое внимание уделяется формированию инновационных кластеров как наибо-
лее эффективной формы организации инновационной деятельности экономических субъектов,
что способствует повышению конкурентоспособности экономики. Рассматриваются перспекти-
вы разработки целостной кластерной политики Центрального федерального округа.
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В современных условиях нестабильнос-
ти мировой экономики, вхождения России во
Всемирную торговую организацию (ВТО)
проблема роста инновационного потенциала
как основы конкурентоспособности националь-
ной экономики встает особенно остро.

Региональная специфика экономики
России как развивающейся страны заключа-
ется в существенной дифференциации реги-
онов по уровню и динамике социально-эко-
номического развития. Несмотря на меры,
предпринимаемые федеральными и регио-
нальными властями и направленные на вы-
равнивание уровня развития регионов, разрыв
между передовыми и депрессивными регио-
нами продолжает углубляться.

Последствия мирового финансово-эко-
номического кризиса по-новому высветили
как традиционные, так и новые слабости и
сильные стороны в экономическом развитии
российских регионов, что также требует сво-
его обобщения в рамках научной парадиг-
мы механизма управления региональной
конкурентоспособностью.

Для России повышение инновационной
активности промышленных предприятий яв-
ляется одной из важнейших стратегических

задач, от решения которой зависит экономи-
ческий рост, развитие бизнеса, уровень бла-
госостояния населения и возможность эффек-
тивного встраивания экономики страны в гло-
бальную мирохозяйственную систему. Высо-
кий уровень конкуренции на мировом рынке
стимулирует развитие инновационных процес-
сов, предъявляет дополнительные требования
к технико-экономическим характеристикам
продуктов и технологий и заставляет промыш-
ленные предприятия активно применять инно-
вации, разрабатывать новые методы и подхо-
ды к управлению инновационным развитием.

Базовой компетенцией промышленных
предприятий становится инновационная дея-
тельность и особенно способы успешного до-
ведения инноваций до практического внедре-
ния. Реализация данной компетенции предъяв-
ляет новые требования к содержанию, орга-
низации, формам и методам управленческой
деятельности промышленных предприятий.
В частности, в силу сложности и неопределен-
ности инновационных процессов появляется
необходимость внедрения новых организаци-
онно-экономических форм управления произ-
водством, расширяющих доступ к инноваци-
ям и требующих интеграции крупных промыш-
ленных предприятий с малым и средним биз-
несом, наукой и образованием, государствен-
ными структурами и общественными органи-
зациями. Одним из основных результатов дан-
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ного процесса становится формирование ин-
новационных кластеров как наиболее эффек-
тивной формы организации инновационной
деятельности экономических субъектов.

Термин «кластер» в настоящее время яв-
ляется одним из наиболее популярных при об-
суждении перспектив развития российской эко-
номики. Кластерный подход декларируется в
качестве одной из базовых парадигм формиро-
вания государственной и региональной экономи-
ческой политики. При этом совершенно очевид-
ным является отсутствие единого общеприня-
того определения данного экономического фе-
номена. Встречается некорректное употребле-
ние данного термина: в ряде случаев кластеры
отождествляются с отраслями промышленно-
сти, иногда в качестве кластеров рассматрива-
ются промышленные комплексы регионов.

Преимуществами кластерного подхода
на региональном уровне являются следую-
щие аспекты функционирования региональ-
ной экономики:

1. Региональные инновационно-промыш-
ленные кластеры имеют в своей основе сло-
жившуюся устойчивую систему распростра-
нения новых технологий, знаний, продукции,
так называемую технологическую сеть, ко-
торая опирается на совместную научную базу.

2. Предприятия кластера имеют допол-
нительные конкурентные преимущества за
счет возможности осуществлять внутреннюю
специализацию и стандартизацию, минимизи-
ровать затраты на внедрение инноваций.

3. Важной особенностью инновационно-
промышленных кластеров является наличие
в их структуре гибких предпринимательских
структур – малых предприятий, которые по-
зволяют формировать инновационные точки
роста экономики региона.

4. Региональные промышленные класте-
ры чрезвычайно важны для развития малого
предпринимательства: они обеспечивают ма-
лым фирмам высокую степень специализации
при обслуживании конкретной предприниматель-
ской ниши, так как при этом облегчен доступ к
капиталу промышленного предприятия, а также
активно происходит обмен идеями и передача
знаний от специалистов к предпринимателям.

5. Открытость кластера как системы.
Таким образом, кластер – это система

взаимосвязанных технологической и террито-

риальной общностью предприятий, организа-
ций, инфраструктурных объектов, финансовых
институтов, научно-исследовательских, вне-
дренческих и инвестиционных фирм, обеспе-
чивающая оптимальное функционирование
всех структурных элементов на основе инно-
вационных продуктов и технологий.

Одним из основных инструментов воз-
действия на процесс кластеризации должен
стать активный инвестиционный маркетинг
территорий, направленный на создание мак-
симально благоприятных инвестиционных ус-
ловий, способствующих процессу кластерной
структуризации промышленного комплекса
региона. Построение кластеров связано с не-
обходимостью объединить в рамках одной
особой зоны производственные бизнес-про-
екты в конкретной технологической облас-
ти, фундаментальные разработки и современ-
ные системы проектирования новых продук-
тов и подготовку производства этих продук-
тов. Это предопределяет использование ин-
вестиционных механизмов управления фор-
мированием кластерных структур. Ю.В. Гро-
мыко [1] выделяет четыре вида инновацион-
ных кластеров (см. табл. 1).

Для экономики Центрального федераль-
ного округа (ЦФО) все кластеры являются
актуальными. При этом основой инновацион-
ной кластерной политики должен стать ульт-
раструктурный инновационный метапромыш-
ленный кластер [2]. Инфраструктурно-инно-
вационные и адаптационно-технологические
кластеры могут стать структурными элемен-
тами метапромышленного кластера.

Для достижения целей и решения задач
инновационной и промышленной политики
ЦФО необходимо сформировать кластер ре-
гионального типа с элементами вертикальной
и горизонтальной интеграции на принципах
научно-технической, производственной и фи-
нансовой кооперации.

Проблема разработки экономических и
административных механизмов реализации
кластерной политики, адекватных поставлен-
ным задачам, сопряжена с выявлением спе-
цифики формирования кластерных образова-
ний в разных сферах деятельности. Ликви-
дация административных барьеров и огра-
ничений в ряде случаев является достаточ-
ным условием активизации процесса клас-
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теризации. Как правило, конкурентоспособ-
ные компании активно создают долгосроч-
ные устойчивые кооперативные связи с парт-
нерами при условии отсутствия ограничений
на процесс кооперирования.

В последнее десятилетие в практике ре-
гионального управления наблюдается актуа-
лизация кластерной модели реализации эконо-
мической политики, которая рассматривает-
ся как один из наиболее эффективных меха-
низмов повышения конкурентоспособности
региона на основе модернизации его производ-
ственного сектора, активизации инновацион-
ной деятельности, создания условий для осу-
ществления масштабных инвестиционных
проектов. Субъекты Центрального федераль-
ного округа, адаптирующиеся к современным
экономическим реалиям, вовлечены в данный
процесс, и в его экономическом базисе впол-
не очевидны признаки кластеризации, выра-
жающиеся в попытках создания ряда отрас-
левых научно-производственных структур
нового типа. К ним можно отнести концепту-
ально проработанные модели агропромышлен-
ных кластеров в Воронежской области, созда-
ние Сети нанотехнологических центров, ори-
ентированных на повышение эффективности

коммерциализации технологий в г. Москве, ин-
новационно-производственных кластеров ма-
лых предприятий г. Москвы.

Следует иметь в виду, что указанные
модели нельзя оценить как полностью завер-
шенные, организационно обеспеченные и тем
более стартовавшие с точки зрения реализа-
ции. По сути, можно наблюдать:

- фиксацию комплекса условий, необходи-
мых для реализации кластерного подхо-
да в данных секторах (отраслях) эконо-
мики города;

- наличие инициатив по созданию класте-
ров и поддержку этих инициатив со сто-
роны регионов ЦФО;

- наличие тесных взаимодействий между
предприятиями этих отраслей;

- инновационную ориентированность пред-
приятий и их стремление к приращению
конкурентных преимуществ на базе про-
изводственной и технологической коопе-
рации, достижения баланса интересов,
снижения издержек;

- наличие организационных предпосылок к
созданию отраслевых кластеров;

- необходимость предотвращения «распы-
ления» отраслевых ресурсов.

Таблица 1
Типологизация инновационных кластеров

Тип кластера Характеристика и свойства 
Инфраструктурно- 
инновационные 
кластеры 

Базируются на технологическом преобразовании некоторой 
имеющейся инфраструктурной платформы на основе принципи-
ально новых технологических решений следующего технопро-
мышленного и социокультурного уклада 

Инновационно-
пилотный кластер 

Связан с созданием на основе принципиально новых физических 
принципов и эффектов не существующих в настоящий момент 
инфраструктур. Такой принципиально новой инфраструктурой 
может быть создание лазерного станкостроения, в котором мало-
габаритные лазеры могут заменить функции многих существую-
щих сегодня станков 

Ультраструктурный 
метапромышленный 
кластер 

Является основой формирования промышленности по преобразова-
нию существующих типов промышленности. Промышленность по 
перевооружению существующей промышленности называется мета-
промышленностью. Типичным типом ультраструктурного метапро-
мышленного кластера может быть наноэлектронный кластер 

Адаптационно-
технологический 
кластер (кластер «за-
имствования рубеж-
ной технологической 
платформы») 

Продвижение к формированию нового технопромышленного уклада 
предполагает создание условий для освоения технологий, которые 
сегодня в мире формируют передний край технологического разви-
тия. Поэтому заимствование и переосвоение в системе российской 
промышленности передовых технологических платформ является 
обязательным условием ее конкурентоспособности 
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Внедрение кластерного подхода в со-
здание в субъектах ЦФО отраслевых науч-
но-производственных структур требует осу-
ществления ряда последовательных дей-
ствий, которые могут быть положены в ос-
нову целостной кластерной политики. Такая
политика должна быть направлена на расши-
рение и эффективное использование иннова-
ционного потенциала регионов ЦФО, его пре-
вращения в центр инновационного развития,
стимулирующего качественное преобразова-
ние предприятий, отраслей, территориально-
производственных комплексов.

Формирование кластерной политики в
ЦФО – стратегическая задача. Приступая к
ее решению, необходимо четко и однозначно
идентифицировать экономическую сущность
кластерной модели, методы ее использования
с позиций инновационности, а также необходи-
мые организационно-экономические условия.

Экономическая сущность кластеров мо-
жет быть описана несколькими способами.
В наиболее концентрированном виде она
может быть определена следующим образом:
кластер – это группа технологически взаимо-
связанных компаний и организаций, связанных
с их деятельностью, учитывающая террито-
риальный признак. Кластеры обладают рядом
ключевых признаков:

- наличием единой цепочки создания цен-
ности;

- четко выраженной инновационной ориен-
тированностью;

- наличием лидирующего (интегрирующе-
го) продукта;

- использованием концепции взаимодействия,
трансформирующей современные представ-
ления о стратегическом менеджменте.
Важнейшим признаком является иннова-

ционная ориентированность кластерной моде-
ли. Пополнение и эффективная реализация
инновационного потенциала участников клас-
тера и их совокупности, а также обеспечение
прироста конкурентных преимуществ на осно-
ве факторов инновационного развития – основ-
ная цель кластерной модели хозяйствования.

Развитие кластеров как сети независи-
мых производственных и сервисных фирм,
создателей инновационных технологий и иных
типов нововведений, связующих рыночных
институтов, взаимодействующих друг с дру-

гом в рамках единой цепочки создания стоимо-
сти, можно характеризовать как реальный путь
к повышению конкурентоспособности экономи-
ческого базиса ЦФО. Источники роста конку-
рентоспособности экономики с позиций клас-
терного подхода состоят в следующем.

Во-первых, существуют объективные
предпосылки для расширения информационно-
го обмена. Столь актуальное сегодня стрем-
ление к развитию межотраслевых и межреги-
ональных связей ориентируется на возмож-
ность интенсификации информационного обме-
на и обмена знаниями за счет IT-технологий.
IT-технологии предоставляют новые масштаб-
ные ресурсы, которые должны быть полнос-
тью использованы, если мы ведем речь о по-
вышении эффективности любого из видов эко-
номической деятельности. Использование этих
ресурсов – одна из задач кластерной модели.

Во-вторых, источник роста конкурентос-
пособности – это модификация самого про-
цесса конкуренции. Современный этап в раз-
витии российской экономики вообще и эконо-
мики ЦФО как ее составляющей правомерно
характеризовать как развивающийся рынок,
то есть рынок, на котором завершен период
становления рыночных институтов и механиз-
мов (в частности, механизма конкуренции) и
начался процесс поступательного развития
(неравномерный, но вполне очевидный). В ус-
ловиях развивающегося рынка видоизменя-
ются конкурентные отношения.

В-третьих, источник роста конкурентос-
пособности – агрегирование инновационного
потенциала участников кластера и расшире-
ние возможностей для инновационного разви-
тия. Необходимо подчеркнуть, что кластеры
создаются там, где ожидается прорывное про-
движение в области техники и технологии, так
как в их рамках необходимо осуществлять
масштабное научно-исследовательское и на-
учно-техническое обслуживание (характерная
черта кластеров). Кластеры, кроме того, – по-
лигон для организационно-управленческих ин-
новаций и совершенствования системы ме-
неджмента, обеспечивающей практическую
реализацию инноваций других видов. Класте-
ры в этом смысле являются инновационными
системами прикладного значения.

Кластер базируется на сетевых взаимо-
действиях, при которых сохраняются конку-
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рентные отношения. В этом состоит основ-
ное отличие кластерной формы от научно-про-
изводственных или территориально-производ-
ственных комплексов, функционирующих в
ЦФО. Участники комплексов объединены
едиными целевыми ориентирами, а их «жест-
кая» структура не позволяет полностью реа-
лизовать стимулирующую роль конкуренции.
Кластер максимально учитывает рыночный
механизм. Он может быть эффективен только
тогда, когда создается по инициативе снизу,
когда сами предприятия осознают необходи-
мость объединения в кластер. Кластер, кроме
того, расширяет область внедрения малого и
среднего бизнеса. Участвуя в кластере, малый
и средний бизнес получает дополнительные
рынки сбыта своей продукции (работ, услуг), а
также новые возможности в плане позициони-
рования в городской бизнес-среде.

Применительно к задачам инновационно-
го развития ЦФО особенно важно следующее:
кластерная форма приводит к созданию сово-
купного инновационного продукта. Объеди-
нение в кластер на основе вертикальной интег-
рации формирует не спонтанную концентрацию
научно-технических и технологических изобре-
тений, а определенную систему распростране-
ния новых знаний и технологий. При этом важ-
нейшим условием трансформации изобретений
в инновации, а инноваций в конкурентные пре-
имущества является формирование сетевых вза-
имосвязей между участниками кластера.

Инновационная активность кластеров
формируется на основе межотраслевых свя-
зей. Разнообразие и относительная доступ-
ность внутри кластера различных источни-
ков технологических знаний и наличие свя-
зей облегчают комбинирование факторов
производства и становятся предпосылками
инновационного развития.

Важно подчеркнуть, что предприятие,
лидирующее в инновационной сфере, являет-
ся в кластерной модели одновременно и ин-
вестиционным лидером. Четко выраженный
фактор лидирующего (интегрирующего) про-
дукта или услуги можно интерпретировать как
фактор лидирующего инвестора, «выстраива-
ющего» кластер на основе создаваемых, дей-
ствующих и реконструируемых предприятий.
Очевидно, что формирование высокоэффек-
тивных кластеров может ускориться за счет

крупных целевых инвестиций, реализующих
принцип инвестиционного лидерства.

Таким образом, можно выделить следую-
щие основные особенности кластерных систем:

- наличие крупного предприятия-лидера, оп-
ределяющего инновационную хозяйствен-
ную и иную стратегию всей системы;

- территориальную локализацию хозяй-
ствующих субъектов – участников кла-
стерной системы;

- устойчивость хозяйственных связей и
рыночных взаимодействий между учас-
тниками кластера, а также доминирую-
щее значение этих связей для большин-
ства участников кластерной системы;

- долговременная координация взаимодей-
ствий участников системы в рамках ее
перспективных производственных, инно-
вационных и иных программ и планов, а
также основных систем управления;

- инновационную ориентированность кла-
стерных систем.
В настоящее время экспертами описаны

семь аспектов (во многих случаях встречающих-
ся в комбинациях), по которым определяются
кластеры. Эти же аспекты составляют основу
для формирования индивидуализированных
стратегий. Наиболее важные из них:

- географический – построение простран-
ственных кластеров экономической актив-
ности, начиная от сугубо местных до под-
линно глобальных (аэрокосмический);

- горизонтальный – несколько отраслей
(секторов) могут входить в более круп-
ный кластер (например, система мегак-
ластеров);

- вертикальный – в кластерах могут при-
сутствовать предприятия, осуществляю-
щие смежные этапы производственного
процесса (аналогично понятиям систем
ценностей, сетей поставщиков). В этом
вертикальном аспекте важно, кто именно
из участников сети является инициатором
и конечным воплощением инновационной
деятельности в рамках кластера;

- латеральный – разные секторы, кото-
рые могут иметь общие возможности, спо-
собны обеспечивать экономию за счет эф-
фекта масштаба, что приводит к новым
комбинациям (например, формирующий-
ся сейчас мультимедийный кластер);
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- технологический – совокупность от-
раслей, использующих одну и ту же тех-
нологию (например, биотехнологический
кластер);

- фокусный – кластер фирм, сосредото-
ченных вокруг одного центра – фирмы,
разветвленной сети предприятий, НИИ
или учебного заведения;

- качества предпринимательской
сети – здесь существенен не только воп-
рос о том, действительно ли участники
кластера сотрудничают, но и то, каким
образом организационно им удается
обеспечить это сотрудничество.
Важно подчеркнуть, что сеть – это не все-

гда совокупность фирм, в которой автоматичес-
ки стимулируется обновление. Иногда в сетях,
напротив, инновационные процессы подавляют-
ся и поощряется защитное поведение. Взаимо-
связи с поставщиками могут стимулировать
инновационные процессы, но они же могут ис-
пользоваться для перекладывания расходов на
партнеров и ущемления их в финансовом отно-
шении. В последнем случае сети не являются
ни стабильными, ни стимулирующими.

Объектом использования кластерной
модели может стать любая цепочка созда-
ния ценности, обладающая свойствами инно-
вационности, территориальной локализации и
взаимосвязанности элементов. Характер про-
изводимого продукта или услуги не имеет оп-
ределяющего значения. Однако в мировой
практике наибольшее распространение полу-
чили промышленные кластеры.

Современная политика стимулирования
промышленно-инновационной деятельности
использует различные подходы к идентифи-
кации промышленных кластеров. В большин-
стве случаев отрасли промышленности, вхо-
дящие в кластеры, группируются исходя из
степени межотраслевой циркуляции продукции
и знаний и включают:

- потоки технологий, обусловленные при-
обретением продуктов и промежуточных
товаров в других отраслях, а также вза-
имодействием между их производителя-
ми и пользователями;

- техническое взаимодействие, выражаю-
щееся в патентовании, освоении патен-
тов, использовании научных результатов
в нескольких смежных отраслях, а так-

же в осуществлении совместных иссле-
довательских проектов;

- мобильность персонала между сегмен-
тами кластера с целью распространения
лучших достижений управления.
В условиях экономики, основанной на зна-

ниях, охватывающей сегодня все сектора про-
изводства, возрастает значение интеллектуаль-
ной составляющей кластера. Именно эта со-
ставляющая придает импульс инновационному
развитию участников кластерных систем.

Так как не только интеллектуальная со-
ставляющая стимулирует инновационный про-
цесс, но и наоборот – инновационная актив-
ность способствует развитию интеллектуаль-
ной деятельности, кластерный подход может
создать основу для создания новых форм
объединения знаний. Это обстоятельство яв-
ляется крайне важным с позиций организаци-
онного построения кластерных систем.

При формировании структуры кластеров
следует учитывать их особенности и задачи
использования – активизацию инновационных
процессов, пополнение и эффективное использо-
вание регионального инновационного потенциала.

Особенности кластерной структуры зак-
лючаются в следующем:

1. К числу активных участников клас-
терной системы относятся научно-исследо-
вательские и консалтинговые организации, а
также инновационные центры, в задачи ко-
торых, помимо основных, входит привлече-
ние отдельных инноваторов. Если ядром кла-
стера является научно-производственное
объединение, то организации, входящие в
кластер, должны функционировать на прин-
ципах координации и взаимодействия с науч-
но-исследовательскими секторами и конст-
рукторскими бюро, входящими в него.

2. В состав кластера введены образова-
тельные организации – высшие и средние про-
фессиональные учебные заведения, а также
организации дополнительного образования,
задачей которых является подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации спе-
циалистов для предприятий и организаций –
участников кластера. Специфика деятельно-
сти таких организаций – подготовка специа-
листов высокой квалификации, способных при-
дать инновационный импульс выполняемым
функциональным обязанностям.
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3. Функции координации всей кластерной
системы могут быть возложены на специаль-
но созданную общественную организацию,
сформированную по профессиональному при-
знаку. Она должна согласовывать свою дея-
тельность с уже существующими союзами и
ассоциациями, осуществляющими информаци-
онно-знаниевый обмен.

Преимуществами Центрального феде-
рального округа являются наличие крупнейше-
го экономического центра – Московской агло-
мерации (Москвы и Московской области), кон-
центрация управленческих, научно-образова-
тельных, транспортно-логистических функций,
финансовых потоков и человеческого потен-
циала, сравнительно развитая инфраструктур-
ная сеть и выгодное географическое положе-
ние на пересечении международных транспор-
тных коридоров. К преимуществам округа так-
же относятся благоприятные климатические
условия и качественные почвенные ресурсы
Черноземья, соседство с Украиной и Респуб-
ликой Беларусь как стимул для развития внеш-
ней торговли, в том числе приграничной.

Основное ограничение развития субъек-
тов Российской Федерации, входящих в состав
Центрального федерального округа, – нера-
циональная система расселения, что, в свою
очередь, обусловливает дефицит пропускной
способности транспортной сети и мощности
энергетических и инженерных систем, повы-
шенную нагрузку на окружающую среду.

Именно поэтому ключевое значение для
развития Центрального федерального округа
имеет постепенный переход к полицентричес-
кой структуре пространственной организации
его территории и формирование в системе сто-
личной агломерации новых мест расселения с
высокой транспортной доступностью, комфор-
тной комплексной малоэтажной застройкой,
высоким качеством жизни и инфраструктуры
для ведения бизнеса. Это создаст условия для
деконцентрации сервисных и управленческих
функций, размещения высокотехнологических
производств, образовательных и научно-инно-
вационных центров, среди которых выделяют-
ся Дубна, Черноголовка, Зеленоград, Троицк,
Протвино, Королев, и потребует развития сети
высокоскоростных автомобильных и железно-
дорожных магистралей (по направлениям на
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Смоленск,

Воронеж), системы кольцевых и хордовых (со-
единительных) дорог, а также обеспечения ус-
тойчивого энергоснабжения столичной агломе-
рации, сохранения «зеленого пояса» Москвы и
улучшения природной среды агломерации.

Московская агломерация будет разви-
ваться как крупнейший российский научно-
образовательный, инновационный, админист-
ративно-управленческий, культурно-истори-
ческий и финансовый центр. Ее значение как
ключевого транспортно-логистического узла
возрастет за счет формирования системы
авиахабов, развития международных и россий-
ских полимагистральных транспортных кори-
доров, а также транспортной сети, связываю-
щей административные центры субъектов
Российской Федерации в составе Централь-
ного федерального округа с г. Москвой. Осо-
бую роль играет развитие западного полима-
гистрального направления, связывающего сто-
личную агломерацию и всю страну с основ-
ными торговыми партнерами в Европе.

Импульс экономическому развитию окру-
га даст укрепление промышленного сектора го-
родов – центров сопредельных с Московской
областью субъектов Российской Федерации.
Оно может быть достигнуто посредством пе-
ремещения столичных промышленных предпри-
ятий и создания новых многопрофильных обра-
батывающих производств с ориентацией на
емкий рынок Московской агломерации в усло-
виях повышения пропускной способности желез-
нодорожных магистралей и скорости сообще-
ния на них, формирования системы кольцевых и
хордовых дорог. Профиль этих производств в оп-
ределенной степени будет определяться исто-
рически сложившими и естественно-природны-
ми специализациями, географическим положе-
нием субъектов Российской Федерации.

Для Ярославской области приоритетами
являются развитие машиностроения и производ-
ства автокомпонентов, химической промышлен-
ности, научно-образовательного комплекса.

В Костромской и Ивановской областях
перспективы связаны с лесопереработкой и
формированием текстильного кластера (при
условии его переориентации на производство
малосерийной продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью).

Во Владимирской и Тверской областях
исторически сложились условия для развития
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машиностроения, в Рязанской области – для
машиностроения, нефтепереработки и агропро-
мышленного комплекса, в Тульской области –
для машиностроения, металлургии, химичес-
кой и полиграфической промышленности.

В Калужской области продолжится раз-
витие автомобилестроительного кластера и
высокотехнологических производств (включая
электронику), чему способствует мощный на-
учно-инновационный потенциал г. Обнинска.

В Смоленской области накоплен потенци-
ал для развития ювелирной промышленности
и производства электрооборудования для во-
енно-промышленного комплекса. Пограничное
положение Смоленской и Брянской областей
дает возможность поддержать их развитие
путем организации зон регионального развития.

Приоритетные направления развития
субъектов Российской Федерации, располо-
женных в Центрально-Черноземной зоне, свя-
заны с использованием их природно-ресурс-
ной базы – плодородных земель и рудных за-
пасов Курской магнитной аномалии [3].

Развитие агропромышленного комплекса
требует современных технологий выращивания
и переработки сельскохозяйственной продукции,
включая производство биотоплива.

Инновационное развитие горнодобываю-
щей и металлургической отраслей на базе руд-
ных запасов Курской магнитной аномалии в Бел-
городской, Курской и Липецкой областях и ти-
таново-циркониевых месторождений в Тамбов-
ской области, а также авиационной промышлен-
ности и машиностроения в Воронежской облас-
ти связано с применением новых технологий,
обеспечивающих повышение производительно-
сти труда и качества выпускаемой продукции.

Туристско-рекреационный потенциал
Центрального федерального округа связан с
формированием единого туристического ком-
плекса в системе городов «Золотого кольца»

и иных исторических городов и уникальных
объектов историко-культурного наследия, а
также развитием инфраструктуры делового
туризма в центрах деловой активности.

Для интеграции субъектов Российской
Федерации, расположенных в Центральном
федеральном округе, в глобальную экономи-
ку и развитие приграничного сотрудничества
необходимо повышение уровня их транспор-
тной связности между собой и с Московс-
кой агломерацией путем развития системы
транспортных коммуникаций, развитие пун-
ктов пропуска через государственную гра-
ницу Российской Федерации, дополнитель-
ные энергетические мощности.

Таким образом, наибольший эффект мо-
жет быть получен при условии разработки це-
лостной кластерной политики Центрального
федерального округа. Первым шагом в ее фор-
мировании должно стать изучение и анализ ини-
циатив, выраженных в появлении признаков кла-
стеризации в ряде секторов экономики ЦФО.
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INNOVATIVE  GROWTH  POTENTIAL – THE  BASIS  OF  INCREASE
COMPETITIVENESS  OF  REGIONAL  ECONOMY

G.S. Migunova, B.N. Chernyshev

The article focuses on the formation of innovation clusters as the most efficient form of
organization of innovative activity of economic agents, thereby increasing the competitiveness of the
economy. Prospects of development of complete cluster policy of Central federal district are considered.
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