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Аннотация. Статья посвящена обсуждению значимости формирования благоприятной среды 
выращивания территориальных кластеров, охватывающей многообразные социально-экономи-
ческие, институциональные, природно-ресурсные условия развития региональной экономики. 
Целью исследования является идентификация факторов, оказывающих положительное воздействие 
на укрепление стратегических позиций кластеров в экономике региона (на примере семнадцати 
формирующихся в Пермском крае кластеров). Научную новизну исследования составляет теоре-
тическое и научно-прикладное обоснование условий эффективного развития кластерного про-
странства территории. Эмпирический анализ базируется на оценке веса кластеров в экономике 
региона за 2002-2014 гг., полученной в ходе обработки данных региональной статистики занятости 
населения по видам экономической деятельности с привлечением экспертных данных рейтинга 
инвестиционной привлекательности агентства «Эксперт РА». При помощи инструментария эконо-
мико-математического моделирования по отношению к каждому кластеру, характеризующемуся 
уникальной отраслевой специализацией, в статье установлены приоритетные факторы развития, 
среди которых институциональный, инновационный, трудовой и природно-ресурсный факторы 
оказались значимыми для большинства анализируемых кластеров. В разрезе четырех приоритетных 
факторов предложены направления кластерного развития экономики Пермского края, включающие 
предложения по институциональному оформлению структуры управления кластерами, поддержке 
образовательных и научно-исследовательских учреждений региона, развитию инновационного 
предпринимательства и укреплению частной инициативы в кластерах, сбережению природно-ре-
сурсной среды, экологизации местного производства. Показано, что используемый в исследовании 
инструментарий и результаты факторного анализа представляют интерес для представителей ор-
ганов государственной власти, разрабатывающих кластерную политику, а также специалистов в 
области кластерного анализа и могут быть использованы для детализации программ кластерного 
развития территории и проработки кластерных инициатив.

Ключевые слова: территориальный кластер; приоритетные факторы развития; эффективность; 
вес кластера; размер кластера; региональная экономика; кластерная политика; кластерные иници-
ативы; институционализация кластера; эконометрическое моделирование.

Актуальность темы исследования
В условиях интеграции и глобализации 

экономического пространства ключевую 
роль в решении проблемы повышения кон-

курентоспособности национальной эко-
номики играют современные кластерные 
образования, которые в экономической 
литературе часто называют полюсами или 
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точками роста. В этом контексте экономи-
ка, основанная на кластерах, соответствует 
модели инвестиционно-привлекательной, 
конкурентоспособной экономики, функци-
онирование которой обеспечивает высокое 
качество и уровень жизни населения стра-
ны [1, с. 146].

Вместе с тем успешность кластерной 
формы организации экономического про-
странства территории определяется мно-
жеством факторов экзогенного и эндоген-
ного характера. Природно-ресурсный по-
тенциал, качество человеческого капитала, 
состояние инвестиционного климата как 
примеры экзогенных факторов в сочетании 
с уровнем доверия субъектов кластерного 
взаимодействия, обеспеченностью финан-
совыми, управленческими и пр. ресурса-
ми (эндогенные факторы) создают эконо-
мический потенциал кластера, результаты 
реализации которого связаны в преоблада-
ющей степени с развитием конкурентных 
преимуществ и процветанием отдельного 
региона.

Однако для формирования внутренних 
источников роста кластеров регион должен 
обладать благоприятными климатически-
ми, природно-ресурсными параметрами, 
развивать и реализовывать трудовой, ин-
новационный, институциональный по-
тенциал. В свою очередь государственная 
экономическая политика по выращиванию 

эффективных кластеров должна строиться 
на специфических особенностях склады-
вающихся в регионе кластерных структур, 
к пониманию которых возможно прибли-
зиться на основе определения региональ-
ных факторов-катализаторов кластерного 
развития экономики территории. Актуаль-
ность и практическая значимость выявле-
ния таких факторов применительно к реги-
ональным кластерам разной специализации 
обусловлены, во-первых, настоятельной не-
обходимостью укрепления стратегических 
позиций кластеров в регионе на основе 
пересмотра приоритетов кластерного раз-
вития, во-вторых, возможностью повыше-
ния результативности механизмов и мер го-
сударственного регулирования и поддерж-
ки кластерных инициатив даже в условиях 
ограниченного расходования бюджетных 
ресурсов.

Научная гипотеза и цель исследования
Гипотеза настоящего исследования 

строится на предположении о том, что раз-
витию кластеров в экономике региона спо-
собствуют различные факторы экзогенного 
свойства. Другими словами, экономические 
позиции одних кластеров в большей степе-
ни зависят от качества природно-ресурсной 
базы региона и его трудовых ресурсов, для 
формирования других кластеров в регионе 
требуется усиленная инновационная или 
институциональная составляющая. Соот-
ветственно, кластеризация региональной 
экономики будет успешной, а государ-
ственная кластерная политика эффективна 
только при условии учета данных индиви-
дуальных особенностей кластерных струк-
тур, определения приоритетных факторов 
их развития. Следовательно, цель нашего 
исследования заключается в установлении 
данных факторов по отношению к эконо-
мическим кластерам, формирующимся в 
одном регионе и имеющим различную про-
изводственную специализацию.
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Степень изученности и проработан-
ности проблемы

Исследование отечественной и зарубеж-
ной литературы свидетельствует, что суще-
ствует немало содержательных направле-
ний кластерного анализа экономики, перво-
источники которых следует искать в иссле-
дованиях М. Портера [2-4]. Так, на сегод-
няшний день в публикациях отечественных 
и зарубежных авторов на высоком научном 
уровне систематизированы трактовки кла-
стеров, разработаны кластерные класси-
фикации, приведены субъектно-ролевые 
модели функционирования кластерных 
структур, описаны фундаментальные прин-
ципы разработки и реализации кластерной 
политики развития территорий [1; 5–13].

Примечательно, что вектор современ-
ных исследований в большей степени на-
правлен на решение научно-прикладных за-
дач повышения эффективности кластерно-
го развития экономики на базе институци-
ональной экономической теории, сетевого 
подхода, теории управления, инновацион-
ной концепции менеджмента. Среди таких 
исследований особо следует остановиться 
на трудах, в которых анализируются факто-
ры успешного формирования и функциони-
рования территориальных кластеров.

В зарубежных публикациях идентифи-
кацию таких факторов связывают с анали-
зом отличительных черт кластеров. Так, 
T. Andersson, S.S. Serger, J. Sorvik, E. Wise 
Hannsson выделяют в качестве особенных 
признаков следующие шесть характери-
стик кластеров:

1) географическая концентрация участ-
ников;

2) общность специализации фирм, вхо-
дящих в кластер;

3) определение фирм-участников и 
установление связей между ними;

4) динамизм кластера и взаимозависи-
мость участников через механизмы 
конкуренции и сотрудничества;

5) критическая масса кластера;
6) жизненный цикл кластера.
По мнению T. Andersson и его коллег, бла-

гоприятное формирование факторов класте-
ризации зависит от многих условий: доступ 
к региональным ресурсам и их качество, раз-
витость предпринимательской инфраструк-
туры, возможность ведения совместной об-
разовательной и научно-исследовательской 
деятельность, поддержка со стороны мест-
ных властей, финансовая состоятельность 
территории и др. [11, с. 19-30].

Схожее представление о факто-
рах кластерного развития встречается у 
P.B. Doeringer и D.G. Terkla. Они указывают 
на решающую роль таких традиционных 
факторов региональной конкурентоспособ-
ности кластеров, как трудовые ресурсы, 
институты получения и распространения 
знаний, а также мощь профессиональных 
союзов и поддержка со стороны институтов 
гражданского общества [14].

В исследовании Kn. Koschatzky и V. Lo 
детализированы группы факторов успеш-
ного развития кластеров по различным 
критериям оценки (количественным и/или 
качественным). Из них влияние экзогенно-
го характера на кластеры оказывают:

1) факторные условия в виде специали-
зированного человеческого капитала 
и ресурсов (в том числе доступ к ре-
зультатам научных исследований);

2) требовательные потребители, кото-
рые стимулируют инновации;

3) устойчивые конкурентные преиму-
щества местных фирм, к которым 
удаленные конкуренты не имеют 
доступа;

4) общая привлекательность террито-
рии для фирм-производителей, по-
ставщиков услуг, научно-исследова-
тельских институтов, а также актив-
ное развитие бизнес-среды [15, с. 5].

Авторитетная методика оценки факто-
ров кластеризации экономики предложена 
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E.J. Feser и E.M. Bergman. Ученые посред-
ством анализа межотраслевых взаимос-
вязей выделили национальные кластеры 
(“templates”) [16] и, основываясь на обзоре 
соответствующей литературы, определили 
пять перспективных теоретических концеп-
ций, постулаты которых позволят расши-
рить представление о природе кластериза-
ции экономики. Это теории внешних эффек-
тов, инновационной среды, кооперативной 
конкуренции, межфирменной конкуренции 
и зависимости от предшествующей траек-
тории развития [17]. В действительности 
следует согласиться с мнением E.J. Feser и 
E.M. Bergman, которые считают, что многие 
традиционные факторы кластерного разви-
тия уже в достаточном аспекте раскрыты 
посредством анализа внешних агломераци-
онных эффектов, обеспеченности трудовы-
ми ресурсами и капиталом, следствий пере-
лива знаний, полюсов роста, инноваций 
и их связи с процессами индустриальной 
кластеризации в региональной экономике.

Отдельного внимания заслуживает на-
учная дискуссия о роли институционально-
го фактора в развитии кластеров.

По мнению ряда зарубежных ученых, ре-
зультаты исследования которых обсуждают-
ся в работе S. Özcan «Институты, институци-
ональные инновации и институциональные 
изменения в кластерах», различия в уровне 
развития кластеров во многом определяются 
институциональными причинами:

1) расхождение в производительности 
кластеров может быть обусловлено 
наличием институциональных несо-
ответствий и неудач;

2) существует положительная связь 
между возникновением кластеров, 
их ростом и производительностью и 
формированием территориально ло-
кализованных институциональных 
структур;

3) рост кластеров зависит от развития 
институтов межличностных отноше-

ний и коммуникаций, однако в целом 
влияние неформальных институтов 
на становление эффективных кла-
стеров признается неоднозначным и 
малоизученным [18, с. 1-2].

В исследовании Ö. Sölvell, G. Lindqvist 
и Ch. Ketels подчеркивается, что инсти-
туционализация кластеров проистекает 
из совокупности организованных усилий 
субъектов кластерного взаимодействия 
(сами фирмы-производители продукции 
кластера, исследовательские и образо-
вательные учреждения, органы государ-
ственной власти, общественность, фи-
нансовые институты) [19, с. 11-12, 18]. 
Следовательно, формирование институци-
ональных рамок кластерного развития тер-
ритории рассматривается как контролиру-
емый основными участниками процесс, 
идею которого удачно отражает модель 
представления кластерной инициативы 
(The Cluster Initiative Performance Model), 
показанная на рис. 1.

Элементами модели Ö. Sölvell, 
G. Lindqvist и Ch. Ketels являются:

• сами кластерные инициативы, исхо-
дящие от отдельных представителей 
или инициативных групп, принадле-
жащих социальной, политической и 
экономической среде;

• цели кластерных инициатив, к кото-
рым относятся проведение научных 
исследований, реализация полити-
ческих мотивов, коммерческое со-
трудничество, продвижение образо-
вательных программ, инноваций и 
технологий, меры по расширению 
кластера;

• процесс развития кластера, включа-
ющий инициирование, планирова-
ние, финансирование, управление 
кластерными инициативами, опре-
деление и привлечение участников, 
поиск и вовлечение ресурсов и раз-
личных посредников, определение 
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Рис. 1. Модель кластерной инициативы Ö. Sölvell, G. Lindqvist, Ch. Ketels: сжатое представление
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Рис. 1. Модель кластерной инициативы Ö. Sölvell, G. Lindqvist, Ch. Ketels: 

сжатое представление 
 
Элементами модели Ö. Sölvell, G. Lindqvist и Ch. Ketels являются: 
- сами кластерные инициативы, исходящие от отдельных 

представителей или инициативных групп, принадлежащих 
социальной, политической и экономической среде; 

- цели кластерных инициатив, к которым относятся проведение научных 
исследований, реализация политических мотивов, коммерческое 
сотрудничество, продвижение образовательных программ, инноваций 
и технологий, меры по расширению кластера; 

- процесс развития кластера, включающий инициирование, 
планирование, финансирование, управление кластерными 
инициативами, определение и привлечение участников, поиск и 
вовлечение ресурсов и различных посредников, определение 
траекторий последующего кластерного развития [19, с. 9]. 

Оригинального подхода к объяснению конкурентоспособности стран и 
регионов за счет формирования эффективных механизмов 

Цели 

Процессы 

Результаты 
- конкурентоспособность 
- рост 
- достижение цели 

Социальная, 
политическая, 
экономическая 

среда 

траекторий последующего кластер-
ного развития [19, с. 9].

Оригинального подхода к объяснению 
конкурентоспособности стран и регионов 
за счет формирования эффективных меха-
низмов институционализации кластеров 
придерживаются А. Malmberg и P. Maskell. 
По их мнению, становление региональной 
специализации приводит к развитию соот-
ветствующей институциональной среды 
кластеров, в которой создаются уникаль-
ные условия для обучения и накопления 
знаний. Далее в рамках сформировавшей-
ся специализации регион будет привлека-
телен для фирм и частных экономических 
субъектов с совместимыми базами знаний 
и институтами. В итоге образование куму-
лятивного эффекта и причинно-следствен-
ных связей увеличивает ценность знаний 
и укрепляет институциональную модель 
кластера [20, с. 3-4].

Среди актуальных исследований на эту 
тему следует также выделить те, в которых 
речь идет о механизмах институционализа-
ции социального капитала как фактора кла-
стерного развития [21; 22]. Так, по убежде-
нию B. Bembenek, успешное функциониро-
вание кластера, который рассматривается 
в качестве института, и надлежащее вы-
полнение им своей стратегической роли в 

социально-экономических процессах опре-
деляется развитием социального капитала 
как внутри кластера, так и за его пределами 
(т. е. учитывается влияние на кластер того 
социального капитала, который создается 
во внешней среде). За счет использования 
внешнего социального капитала повыша-
ется конкурентоспособность кластера, по-
скольку фирмы получают доступ к новым 
ресурсам, принадлежащим другим субъек-
там, или могут реализовывать инновации с 
меньшим для себя риском [21, с. 26-27].

Завершая обзор зарубежных исследова-
ний, отметим, что многими иностранными 
учеными равным образом признается и вы-
сокая роль инфраструктурного, инноваци-
онного, а также природно-ресурсного фак-
торов в развитии территориальных класте-
ров [11; 12; 16; 17; 23; 24].

Стоит признать, что в российской на-
учной литературе также накоплен обшир-
ный опыт применения кластерного под-
хода для решения проблем модернизации 
социально-экономического пространства 
Российской Федерации и ее регионов. Оте-
чественными учеными подчеркивается 
значимость создания благоприятных усло-
вий для кластеризации экономики путем 
формирования институтов инфраструктур-
ного развития территорий, поддержки ин-
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новационных траекторий экономического 
роста, рационального недропользования, 
совершенствования кадрового потенциала, 
налоговой, финансовой, производственной 
базы и т. д. [7].

В отдельных публикациях присутствует 
четкое указание на факторы, способству-
ющие успешной кластеризации экономи-
ки. Например, С.Б. Болтырева предлагает 
выделять и оценивать эти факторы по де-
терминантам конкурентных преимуществ 
М. Портера: состояние конкуренции в от-
расли; наличие и доступность ресурсов; 
развитость инфраструктуры, государствен-
ной политики, политики местных органов 
власти, нормативной базы; социокультур-
ные факторы; уровень требовательности 
покупателей региона к ассортименту, но-
визне и качеству продукции; наличие и 
степень активности профессиональных 
некоммерческих организаций, научно-ис-
следовательских организаций, учреждений 
профессионального образования, государ-
ственных учреждений и т. д. [25, с. 61]. 

Подробный анализ среды кластерного 
развития приведен в статье заведующего 
отделом кластерной политики Института 
статистических исследований и экономики 
знаний НИУ ВШЭ Е. Куценко [26]. По его 
мнению, к базовым условиям, оказываю-
щим существенное влияние на становление 
кластеров и их дальнейшие перспективы, 
относятся:

• развитая городская среда;
• критическая масса профильных ком-

паний;
• доминирование частной инициати-

вы;
• внутренняя конкуренция и откры-

тость для внешнего мира [26, с. 35].
Е. Куценко на основе изучения опыта 

кластерного развития в странах Европей-
ского союза составлена модель устойчи-
вого развития кластера (рис. 2), синергия 
между элементами которой придает успеш-

ным кластерам стабильность, а отсутствие 
одного или нескольких «ингредиентов» 
способно резко снизить шансы выхода на 
траекторию самоподдерживающего роста 
[26, с. 50]. При этом также подчеркивается, 
что определяющую роль в этом процессе 
играют финансовая состоятельность госу-
дарства и его заинтересованность в инве-
стициях в кластерные структуры. Так, по 
его оценкам, на долю федеральных и реги-
ональных бюджетов и бюджетов местного 
самоуправления в России приходится 64,4 
и 7,1 % соответственно финансирования 
деятельности специализированных орга-
низаций пилотных инновационных тер-
риториальных кластеров. В то время как 
на взносы участников приходится только 
21,4  % [26, с. 40].

В исследовании Е.В. Базуевой, Т.Ю. Ко-
валевой, Е.Д. Обориной на основе изучения 
опыта инновационно-кластерного развития 
отдельных регионов России дана разверну-
тая классификация предпосылок формиро-
вания высокоэффективных региональных 
кластеров [27]. Обобщая авторские науч-
ные достижения, можно выделить следу-
ющие экзогенные факторы успешного кла-
стерного развития территории:

1) развитая индустриальная и техноло-
гическая база региона;

2) выгодное экономико-географиче-
ское положение;

3) наличие необходимых природных 
ресурсов для развития участников 
кластера и расширения их состава;

4) наличие высокоинтеллектуального и 
высококвалифицированного кадро-
вого потенциала;

5) наличие в регионе достаточно мощ-
ного научно-исследовательского по-
тенциала;

6) хорошая региональная законода-
тельная и нормативная база развития 
и поддержки научно-технической и 
инновационной деятельности;
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Рис. 2. Модель устойчивого развития кластера Е. Куценко [26, с. 50]

7) благоприятный инвестиционный 
климат в регионе;

8) детальная проработка государствен-
ных мероприятий по улучшению 
транспортной, энергетической, 
инженерной и социальной инфра-
структуры в целях социально-эконо-
мического развития территории;

9) доступ к основным транспортным 
магистралям страны;

10) высокие темпы развития экономики 
региона;

11) диверсифицированность региональ-
ной экономики и др. [27, с. 100-101].

Другой группой ученых (Е.В. Попов, 
К.А. Семячков, В.Л. Симонова) с приме-

нением инструментария регрессионно-
корреляционного анализа установлено, 
что положительное влияние на уровень 
кластеризации экономики оказывают та-
кие переменные-составляющие Индекса 
глобальной конкурентоспособности стран, 
как рыночная эффективность, развитость 
финансового рынка, институтов и инфра-
структуры [28, с. 334-335].

Ю.В. Дубровская и М.И. Ахметова, 
наряду с внутренними факторами жизне-
способности кластерной структуры, ука-
зывают на базовые экзогенные условия 
эффективной деятельности кластеров: вы-
сокоразвитый уровень производственного 
и научно-технического потенциала регио-

 Развитая городская среда 
 Критическая масса 
профильных компаний 

 Доминирование частной 
инициативы 

 Внутренняя конкуренция 
и открытость 

 Совместные инновационные 
проекты 

 Пояс инновационных 
стартапов вокруг крупных 
компаний или университетов 

 Специализированные 
независимые органы управления 

 Активные рабочие группы 
 Формализация прав, обязанностей 
и механизмов принятия решений 
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на, качественная институциональная среда 
[29, с. 476-477].

В.А. Бабкин, обращаясь к зарубежному 
опыту, содержательно раскрывает роль го-
сударственной организационно-управлен-
ческой инициативы в становлении иннова-
ционных кластеров в регионах РФ, говоря 
о финансовом и организационном участии 
государства в жизни кластерных структур 
как о настоятельной необходимости [30, с. 
40].

По нашему мнению, представленные в 
российской научной литературе исследо-
вания, бесспорно, закладывают фундамент 
для глубокого изучения проблемы успеш-
ного кластерного развития территорий. 
Однако отсутствие детальной информации 
по кластерам и недостаточная прорабо-
танность методического инструментария 
вопроса не позволяет конкретизировать 
факторы приоритетного управленческого 
воздействия для институционализации кла-
стеров, и проблема стимулирования тер-
риториальных кластеров за счет создания 
благоприятных условий, необходимых для 
успешной кластеризации экономики регио-
нов РФ не теряет своей остроты и актуаль-
ности. В связи с этим нами предпринята 
попытка несколько восполнить данный 
пробел на основе экономико-математиче-
ского обоснования приоритетных факторов 
кластерного развития региональной эконо-
мики (на примере Пермского края).

Для решения этой задачи и последую-
щего описания полученных результатов 
представим методический инструментарий 
исследования.

Методика исследования и первичный 
анализ данных

Ранее коллективом ученых Т.В. Миро-
любовой, Т.Ю. Ковалевой и Т.В. Карлиной 
на основе авторской методики идентифи-
кации кластеров, включающей комплекс 
количественных и качественных инстру-

ментов4, было установлено формирование в 
Пермском крае семнадцати промышленных 
кластеров:

• деревообработки и деревянного до-
мостроения;

• мебельный;
• бумажный;
• нефтяной;
• промышленной и бытовой химии;
• удобрений;
• фармацевтический;
• текстиля, одежды и аксессуаров;
• продовольственный;
• первичной обработки черных и 

цветных металлов;
• машиностроения;
• бытовой техники и изделий для 

дома;
• электрооборудования и энергетиче-

ского оборудования;
• аэрокосмический;
• приборостроения;
• строительных материалов и кон-

струкций;
• строительный.
Для эконометрического моделирования 

факторов эффективного развития терри-
ториальных кластеров Пермского края в 
качестве результирующего показателя, ха-
рактеризующего тенденции кластеризации 
экономики региона, выбран показатель веса 
кластера, который широко используется за-
рубежными исследователями.

Вес i-го кластера (weightCi) рассчиты-
вался в процентах по формуле:

l
lweightCi

c

= ,  (1)

где lc - размер кластера;
l - общая численность занятых в регионе.
Размер кластера оценивался как числен-

ность занятых в данном кластере (чел.).

4  Описание теоретико-методологической и методиче-
ской базой исследования по идентификации кластеров 
дано в работах [5; 31; 32].
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Для оценки занятости в кластере ис-
пользовались статистические данные о 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей и работни-
ков несписочного состава) по видам эко-
номической деятельности, составляющих 
ядро каждой кластерной структуры. Вы-
бор данного статистического показателя 
определялся особенностями российской 
статистической базы, и в первую очередь 
ее полноты и детализации в Общероссий-
ском классификаторе видов экономической 
деятельности. Временной период анализа 
охватывает данные за 2002–2014 гг.

Результаты оценки веса семнадцати ис-
следуемых кластеров представлены в табл. 1.

Анализ динамики веса региональных 
кластеров показывает, что устойчивым ро-
стом веса за анализируемые 2002-2014 гг. 
характеризуются только аэрокосмический 
кластер и кластер приборостроения Перм-
ского края. Серьезное ослабление кластер-
ных позиций в регионе наблюдается для 
кластера удобрений, промышленной и бы-
товой химии, первичной обработки черных 
и цветных металлов. Вес остальных две-
надцати кластеров характеризуется умерен-
ным падением.

Факторными (объясняющими) пере-
менными в эмпирическом исследовании 
послужили составляющие рейтинга инве-
стиционного потенциала Пермского края, 
который ежегодно публикуется рейтинго-
вым агентством «Эксперт РА»5.

Выбор данного рейтинга обусловлен 
следующими причинами: акцент на клю-
чевых факторах развития региональной 
экономики; ориентация на инвестиции как 
источник экономического роста; надеж-
ность и репрезентативность оценок; нали-
чие достаточного для нашего исследования 

5 Инвестиционный рейтинг регионов России [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.raexpert.ru/ratings/
regions/2014/#tab3 (дата обращения: 06.06.2016).

массива данных (рейтинг составляется с 
1996 г.).

С нашей точки зрения, среди факторов, 
определяющих успешность кластерно-
го развития экономики, в агрегированном 
виде должны рассматриваться трудовой, 
потребительский, производственный, фи-
нансовый, институциональный, инноваци-
онный, инфраструктурный и природно-ре-
сурсный потенциалы. В рейтинге «Эксперт 
РА» ранги данных потенциалов интерпре-
тируются следующим образом: чем ниже 
ранг, тем развитее этот параметр в регионе. 
Эту особенность рейтинга следует иметь в 
виду при анализе полученных результатов.

В табл. 2 представлены факторные пере-
менные и их описательные статистики.

Как видно из данных табл. 2, в Пермском 
крае высокие экспертные оценки имеют 
природно-ресурсный, производственный, 
инновационный и финансовый факторы 
регионального экономического развития. 
Наименее развитой является инфраструк-
турная обеспеченность региона.

Также некоторые объясняющие пере-
менные имеют достаточно высокие коэф-
фициенты корреляции:  

( , ) 0,587,CorrS LabP ConP =  

( , ) 0,609,CorrS InsP ConP =  

( , ) 0,563,CorrS InfP ConP = -  
что при оценивании может стать источни-
ком мультиколлинеарности.

Далее представим результаты иденти-
фикации приоритетных факторов развития 
кластеров Пермского края, полученные при 
помощи регрессионного анализа описан-
ных данных.

Анализ полученных результатов и 
предложения по активизации развития 
кластеров в регионе

Поскольку все данные имеют времен-
ной характер, то, учитывая неправомер-
ность применения стандартных методов 
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оценивания моделей в случае нестацио-
нарности используемых временных рядов, 
прежде чем перейти к описанию их струк-
туры, необходимо проверить данные на 
стационарность и определить порядок их 
интегрированности. Известно, что если не-
стационарная переменная становится ста-
ционарной после взятия первых разностей, 
то она является интегрированной с поряд-
ком интегрированности, равным 1, или I(1), 
т. е. исследуемый временной ряд содержит 
единичный корень. Соответственно, его 
первые разности будут иметь нулевой по-
рядок интегрированности I(0).

Анализ порядка интегрированности 
данных в нашем исследовании проводился 
при помощи расширенного теста Дики – 
Фуллера (ADF-теста) [33]. Тесты на ста-
ционарность и наличие единичного корня 
показали, что все исследуемые переменные 
являются стационарными в уровнях и име-
ют первый порядок интегрированности. 
Затем в ходе работы были протестированы 
разные спецификации моделей на основе 
метода последовательного включения и 
исключения переменных. Все остатки мо-
делей были снова проверены на стационар-
ность с помощь критерия Дики – Фуллера 

для проверки коинтеграции временных 
рядов. Остатки всех моделей оказались не-
стационарными и имеют первый порядок 
интегрированности. Поэтому были постро-
ены эконометрические модели на первых 
разностях показателей.

Для отбора наиболее информативных 
независимых переменных использовался 
метод «пошаговой регрессии с последова-
тельным исключением переменных». Затем 
отбирались окончательные модели, описа-
ние которых дано в табл. 3.

Уточним, что все построенные эконо-
метрические модели являются лучшими с 
точки зрения информационных критериев 
Шварца и Акаике и скорректированного 
коэффициента детерминации. Остатки всех 
моделей были проверены на автокорреля-
цию по критерию Дарбина - Уотсона и нор-
мальность по критерию Jarque – Bera.

В табл. 4 приведены установленные в 
ходе эконометрического моделирования 
приоритетные факторы, оказывающие по-
ложительное влияние на вес кластеров 
Пермского края.

Полученные результаты представляют 
интерес с точки зрения анализа условий 
успешного кластерного развития экономи-

Таблица 2
Описательные статистики объясняющих переменных

Объясняющие 
переменные Обозначение Среднее Медиана Минимум Максимум

Трудовой LabP 20,15 21 16 25
Потребительский ConP 13,15 13 12 14
Производственный IndP 11,38 12 8 15
Финансовый FinP 11,85 12 9 14
Институциональный InsP 15,85 14 13 24
Инновационный InnP 11,77 11 9 17
Инфраструктурный InfP 59,85 59 55 64
Природно-ресурсный ResP 5,08 5 3 6
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Таблица 4
Приоритетные факторы кластеризации экономики Пермского края
Кластер Факторы

Деревообработки и деревянно-
го домостроения Трудовой; потребительский; финансовый

Мебельный Трудовой; потребительский; финансовый; институци-
ональный

Бумажный Трудовой; производственный; институциональный; 
инновационный

Нефтяной Потребительский; инновационный; природно-ресурс-
ный

Промышленной и бытовой 
химии

Потребительский; производственный; институцио-
нальный; природно-ресурсный

Удобрений Трудовой; институциональный; инновационный; при-
родно-ресурсный

Фармацевтический Производственный; инфраструктурный
Текстиля, одежды  
и аксессуаров Трудовой; потребительский; финансовый

Продовольственный Трудовой; институциональный; природно-ресурсный
Первичной обработки черных  
и цветных металлов Трудовой; инновационный; природно-ресурсный

Машиностроения Институциональный; инновационный
Бытовой техники и изделий  
для дома

Институциональный; инновационный; природно-ре-
сурсный

Электрооборудования и энер-
гетического оборудования Инновационный

Аэрокосмический Трудовой; инновационный; природно-ресурсный
Приборостроения Трудовой; производственный; финансовый; институ-

циональный
Строительных материалов  
и конструкций Трудовой; потребительский; инфраструктурный

Строительный Производственный; институциональный; инноваци-
онный; инфраструктурный; природно-ресурсный

ки Пермского края и говорят о подтвержде-
нии выдвинутой в ходе исследования гипо-
тезы. Так, например, стратегические пози-
ции аэрокосмического кластера, продукция 
которого способна представить Пермский 
регион на национальном и в перспективе 
мировом рынке как конкурентоспособную 
экономику с сильной высокотехнологичной 

компонентой, возможно укрепить посред-
ством развития трудового, инновационного 
и природно-ресурсного потенциала терри-
тории. В свою очередь, успешное функци-
онирование кластера удобрений, ориенти-
рованного преимущественно на мировой 
рынок, зависит от совершенствования тру-
дового, инновационного, природно-ресурс-
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ного, а также институционального факто-
ров развития региона.

В то же время проведенное эмпири-
ческое исследование подтверждает зна-
чимость общеэкономических факторов (в 
первую очередь, речь идет о финансовом, 
потребительском, инфраструктурном по-
тенциалах) в обеспечении устойчивого 
развития многих региональных кластеров. 
Экономическая стабильность, рост де-
нежных доходов граждан в реальном вы-
ражении, прибыльность хозяйствующих 
субъектов, развитая конкурентная среда, 
инфраструктурная обеспеченность региона 
являются неотъемлемыми условиями кла-
стерного развития экономики Пермского 
края.

В исследовании также представляется 
возможным обозначить направления реги-
ональной кластерной политики, детальная 
проработка которых в формате кластерных 
инициатив или программ по развитию кон-
кретных кластеров, по мнению авторов, по-
зволит повысить эффективность кластер-
ного развития экономики Пермского края, 
а кластеры из агломератов превратить в 
полноценные кластерные образования.

Выбор направлений для проработки 
кластерных инициатив (рис. 3) закономер-
но определили результаты регрессионного 
анализа: по данным табл. 4, институци-
ональный, инновационный, трудовой и 
природно-ресурсный факторы экономики 
Пермского края оказывают благоприятное 

Рис. 3. Базовые направления кластерного развития экономики Пермского края
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воздействие на большинство территориаль-
ных кластеров.

В заключение отметим, что террито-
риальные кластеры способны выступить 
эффективным инструментом привлечения 
инвестиций, стать центром инновационной 
активности в регионе и обеспечить инте-
грацию местного производства с нацио-
нальным и мировым рынком при условии 
создания благоприятной социально-эко-
номической среды и развитой структуры 
взаимодействия всех участников, заинтере-
сованных в реализации кластерных иници-
атив.

Выводы
В современных кластерных исследо-

ваниях заявляется о высокой значимости 
кластерных структур в обеспечении устой-
чивого экономического роста и конкурен-
тоспособности региональных экономик. 
Однако становление кластеров и их даль-
нейшее развитие зависят от многих факто-
ров, среди которых фундаментальное зна-
чение имеют экзогенные условия, харак-
теризующие состояние сферы кластерного 
взаимодействия: социально-экономическая 
обстановка в стране и регионе; развитость 
нормативно-правовой базы; уровень на-
логового давления на производителей; ха-
рактер конкуренции; ориентация предпри-
нимательских структур на инновации; ка-
чество человеческого капитала и пр. Опре-
деление данных факторов и их последова-
тельное развитие в рамках региональной 

кластерной политики способно обеспечить 
формирование устойчивых траекторий ро-
ста кластерных структур.

Проведенное нами эмпирическое ис-
следование позволило установить приори-
тетные факторы развития семнадцати фор-
мирующихся в Пермском крае кластеров, 
характеризующихся разной экономической 
специализацией. Факторную роль в иссле-
довании сыграли составляющие инвести-
ционного рейтинга, полученные рейтин-
говым агентством «Эксперт РА». Объясня-
емой переменной выступили оценки веса 
территориальных кластеров в экономике 
региона за 2002-2014 гг.

Результаты экономико-математическо-
го моделирования показывают, что инсти-
туциональный и инновационный факторы 
значимы для девяти кластеров Пермско-
го края, трудовой и природно-ресурсный 
факторы – для восьми кластеров, потреби-
тельский – для шести кластеров; производ-
ственный – для пяти кластеров; финансо-
вый и инфраструктурный – для четырех и 
трех кластеров соответственно.

Для укрепления стратегических пози-
ций кластеров в региональной экономике 
для четырех приоритетных факторов кла-
стерного развития определены направления 
государственной экономической политики 
в области институционализации организа-
ционной структуры пермских кластеров, 
развития кадрового и инновационного по-
тенциалов, укрепления природно-ресурс-
ной базы региона.
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RATIONALE FOR PRIORITY FACTORS OF EFFECTIVE CLUSTER
DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMY

Abstract. The article discusses the importance of creating a favorable environment to grow 
regional clusters spanning multiple socio-economic, institutional, natural resource conditions for 
regional economic development. The aim of the study is to identify factors that have a positive 
impact on strengthening the strategic positions of the clusters in the regional economy (the cases of 
17 emerging clusters in the Perm region serving as an example). Theoretical and applied scientific 
substantiation of conditions for effective development of the area cluster space is a scientific 
novelty. The empirical analysis is based on the assessment of clusters weight in the region 
economy in the years 2002-2014, obtained in the course of processing regional statistics data on 
employment in different economic activities including the ranking of investment attractiveness 
compiled by  “Expert RA” agency. Using the tools of economic and mathematical modeling 
with respect to each cluster that are characterized by unique industry specialization, the article 
identifies the priority development factors, institutional, innovation, labor and natural resources 
being important factors for most of the analyzed clusters. In terms of the four priority factors 
directions of cluster development of the Perm region economy are proposed, including proposals 
for the institutional design of cluster management structures, support of education and research 
institutions in the region, development of innovative entrepreneurship and strengthening of private 
initiative in clusters, the conservation of natural resources, and greening of local production. It is 
shown that the instruments used in the research and results of the factor analysis are of interest to 
representatives of public authorities who design cluster policies, as well as to experts in the field 
of cluster analysis; the results can be used to further elaborate programs of cluster development 
of the region and for the study of cluster initiatives.

Key words: regional clusters; priority development factors; efficiency; cluster weight; cluster 
size; regional economy; cluster policy; cluster initiatives; institutionalization of the cluster; 
econometric modeling.
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