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В статье рассмотрена роль прямых иностранных инвестиций в создаваемых региональных 
кластерах. Выделены в отдельный тип кластеры, образуемые приглашeнными на территорию 
транснациональными корпорациями. Проанализирован мировой опыт создания кластеров с при-
влечением прямых иностранных инвестиций транснациональных корпораций, который свиде-
тельствует о слабом экономическом потенциале подобных проектов. Выполнен статистический 
анализ функционирования региональных кластеров за счет внутренних или привлеченных инвес-
тиционных ресурсов, который показал, что кластеры данного типа развиваются в основном за 
счeт рыночной конъюнктуры, а не за счет собственных ресурсов. С помощью корреляционного и 
регрессионного анализа подтверждена гипотеза о слабом влиянии прямых иностранных инвести-
ций на экономический потенциал кластеров на ранних этапах создания. Предложен комплекс пока-
зателей для оценки эффективности функционирования кластеров в условиях высокой зависимости 
от иностранных инвестиций.
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1

Введение

Для современной мировой экономики харак-
терно расширение кластеризационных процес-
сов: большое число стран и регионов предпри-
нимают попытки создания кластеров в разных 
отраслях и сферах экономической деятель-
ности. На процессы кластеризации большое 
влияние оказывают другие мировые тенденции. 
Современная экономика на фоне множествен-
ных текущих локальных изменений характе-
ризуется такой фундаментальной тенденцией, 
как глобализация хозяйственной деятельности. 
В то время как прочие тенденции могут иметь 
кратко- или среднесрочную перспективу, фак-
тор глобализации заставляет пересматривать 
основы как общей экономической теории, так и 
специальных экономических теорий, объясняю-
щих отдельные экономические феномены, про-
цессы и явления в соответствии с новой эконо-
мической реальностью. 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Мин-
обрнауки РФ (проект 2010-1.2.2-301-015-043).

Проводником влияния глобализации на 
функционирование и развитие кластеров явля-
ются транснациональные корпорации (ТНК). 
Усиление их воздействия на кластерные струк-
туры привело к эволюции самого понятия «клас-
тер»: из определения «географически сконцен-
трированных независимых компаний и инсти-
тутов определенной отрасли, объединенных в 
сеть» [10] постепенно исчезло понятие «незави-
симый», так как ТНК, выступая в роли инвес-
тора, приходя в регионы, стремятся выстраивать 
кластерные сети, исходя из собственных инте-
ресов и потребностей. И если общеэкономичес-
кий положительный эффект от притока прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ), принадлежа-
щих ТНК, сложно отрицать (так как во многом 
благодаря нему такие экономики, как Сингапур, 
стали частью мировой экономической системы 
[16]), то влияние их на развитие кластеров пока 
остаeтся недостаточно ясным.

Несмотря на то что ПИИ стали одним из на-
иболее значительных факторов, влияющих на 



119

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА №1/2012

Г.Д.Боуш,К.И.Грасмик,М.В.Пятков
Г.Д.Боуш,К.И.Грасмик,М.В.Пятков

деятельность кластеров, авторы академических 
работ стараются избегать детального анализа 
данного вопроса. Результаты немногочислен-
ных исследований разнятся от отрицания ка-
кого-либо эффекта от притока ПИИ на развитие 
кластеров до выделения их в качестве одного 
из ведущих факторов успешности развития как 
самих кластеров, так регионов их базирования. 
Данные работы облают одной особенностью 
— в них рассматривается эффект ПИИ на при-
мере кластеров, уже завершивших стадию фор-
мирования, таких как «Силиконовая долина» в 
США или «Бангалор» в Индии [19]. Анализ же 
кластеров, целенаправленно созданных под при-
влечение прямого иностранного капитала, пока 
отсутствует, за исключением, пожалуй, иссле-
дования М. Фэлпса, который частично затраги-
вает данный вопрос, отмечая имеющийся нега-
тивный практический опыт создания кластеров 
данным способом [20]. При этом он оговарива-
ется, что для полноценного анализа необходимо 
более глубокое и детальное исследование. 

Актуальность данной темы очень высока для 
России, так как к настоящему моменту в обще-
ственно-политических и научных кругах страны 
сложилось устойчивое мнение, что государство 
может стимулировать модернизацию экономики 
двумя путями: созданием технопарков (по при-
меру США, в частности, Силиконовой долины) 
или развитием государственных инновацион-
ных предприятий (по примеру Финляндии, 
Южной Кореи). Несмотря на то, что у каждого 
из вариантов модернизации есть свои положи-
тельные стороны, в последнее время в России 
доминирует точка зрения, что отечественная мо-
дернизационная стратегия может быть успешно 
реализована путeм массового создания техно-
логических кластеров. Несмотря на различный 
подход к определению кластеров, научное сооб-
щество единогласно соглашается с тем фактом, 
что данные образования способствуют разви-
тию экономики.  

Данный факт был воспринят политической 
властью страны, и сегодня существует доста-
точно большое количество проектов, проектиру-
емых по кластерной технологии. Среди наибо-
лее заметных можно выделить автомобильный 
кластер в Санкт-Петербурге, автомобильный 
кластер в Калужской области, кластер железно-
дорожного машиностроения в Санкт-Петербурге 
и, конечно, проект «Сколково». За прошедший 
период времени стало видно серьезное отличие 

проекта данных кластерных инициатив от их 
менее успешных предшественников: акценти-
рование внимания на привлечении ПИИ совмес-
тно с технологическим трансфертом. Таким об-
разом, на данном этапе представленные проекты 
можно отнести к категории искусственно созда-
ваемых кластеров, ориентированных на привле-
чение ПИИ, то есть к той категории кластеров, 
которые выбраны нами в качестве объекта ис-
следования. Это означает, что полученные нами 
в рамках выполненной работы результаты и вы-
воды будут актуальны и для данного проекта. 

Заметим, что в настоящее время многие 
российские регионы предпринимают попытки 
сформировать кластеры в различных отраслях 
и межотраслевых комплексах. Среди них сле-
дует назвать Свердловскую, Ленинградскую, 
Калужскую, Ивановскую области и другие. В 
некоторых из них практические действия орга-
нов власти получают теоретическую поддержку 
ученых. В частности, в Институте экономики 
УрО РАН сложилась научная школа под руко-
водством академика А. И. Татаркина, исследую-
щая процессы кластерообразования в различных 
отраслях региона и близлежащих территорий. 
Среди авторов публикаций по данной тематике 
такие сотрудники института как В. Берсёнeв, 
В. Бочко, С. и И. Важенины, Е. Козаков, О. Коз-
лова, Ю. Лаврикова, И. Макарова, И. Наумов, 
О. Романова, А. Шеломенцев и другие [1; 3-9; 
11-12]. Однако доступная научная и публицис-
тическая литература не содержит информации 
об иностранных транснациональных корпора-
циях, выступающих в качестве главного инвес-
тора в инициируемых кластерных проектах. 
Более того, российские кластерные проекты 
с участием прямых иностранных инвестиций 
проходят этап становления, и в силу отсутствия 
истории их развития анализ влияния прямых 
иностранных инвестиций крупных иностран-
ных инвестиционных игроков не представляется 
возможным. Тем не менее, такой анализ необхо-
дим для прогноза результата развития проекти-
руемых в России кластерных структур.

Вышесказанное обусловливает цель работы: 
авторы статьи попытались понять, как приток 
ПИИ в создаваемый кластер влияет на его ди-
намику, какова возможность развития и долго-
срочный эволюционный потенциал. В данном 
контексте мы делаем акцент на ПИИ ТНК как 
наиболее существенно воздействующих на фун-
кционирование и развитие кластерных структур.
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Анализ научной литературы, посвященной 
сравнительным характеристикам кластеров рав-
ноправных участников с кластерами, в которых 
компании ориентированы на работу с иностран-
ной ТНК, позволяет выдвинуть следующую те-
оретическую гипотезу: существует достаточно 
большой риск неудачи при привлечении ПИИ 
уже на этапе формирования кластера; ПИИ не-
способны оказать какое-либо значительное вли-
яние на экономическое развитие кластера и, со-
ответственно, региона его базирования, так как 
они нестабильны в долгосрочной перспективе. 
Для работы с данной гипотезой были выбраны 
следующие методы исследования: контент-ана-
лиз, статистический, эконометрический.

Оценка эффекта от прямых иностранных 
инвестиций для бизнес-кластера

На первом этапе разработки выдвинутой ги-
потезы был выполнен анализ научной литера-
туры, имеющей непосредственное отношение 
к проблеме. Одним из немногих авторов, раз-
рабатывающих данную проблемную тематику, 
как выяснилось, является Х. Гeрг, который ана-
лизировал экономические результаты создания 
совместных предприятий с ТНК для принимаю-
щей страны [17]. Он, в частности, выяснил, что 
только в 40 % примеров можно было точно гово-
рить о положительном экономическом эффекте, 
в остальных случаях наблюдались либо частич-
ные негативные явления, либо экономическая 
стагнация. Среди основных причин, возбуж-
дающих негативные экономические эффекты, 
Гeргом выделяются отсутствие горизонтальных 
связей у совместного предприятия, а также низ-

кая эффективность труда из-за высокой теку-
чести кадров. 

Несмотря на то что конкретного анализа 
кластеров, созданных под привлечение ПИИ, 
не проводилось, следует отметить работы 
И. Иварссона, в которых он анализирует сети 
мелких и средних компаний на территории своей 
страны [18]. Одним из направлений его анализа 
являлось выяснение зависимости между эконо-
мическим потенциалом фирмы и еe вовлечен-
ностью в деятельность ТНК. Сравнительная ха-
рактеристика независимых фирм и фирм, дейс-
твующих в рамках кластера с высокой долей 
участия иностранных инвесторов, приведена в 
таблице 1.

Анализ данных таблицы позволяет сделать 
вывод о том, что местные компании, создавае-
мые на заданной территории в рамках кластера, 
вынуждены организовывать свою деятельность, 
исходя из направления, заданного иностранным 
инвестором (например, ТНК), ограничивая та-
ким образом свои возможности к развитию как 
в экономическом, так и в технологическом, на-
учно-инновационном плане и других направле-
ниях. Для подтверждения сделанного вывода 
мы изучили практические примеры создания 
и функционирования кластеров данного типа. 
Объектами были выбраны четыре кластера: 
так называемая «Силиконовая Саксония» в 
Германии [20], IT-кластер в Стокгольме, Швеция 
[19], кластер биотехнологий и фармации в 
Западной Ирландии [16], а также IT-кластер в 
Пекине, КНР [21]. Причины выбора данных 
кластеров в качестве объектов обследования 
сводятся к следующему:

Таблица 1
Сравнение компаний — участниц кластера, независимых от иностранного инвестора, и взаимодействующих  

с иностранным инвестором

Характеристики компании Независимая компания Компания — партнер иностранного 
инвестора

Создание производственной 
цепочки

Свобода выбора ограничивается только 
финансовыми возможностями компании

Ограничено потребностями
иностранной компании

Связи с местными 
поставщиками Развитые

Ограничиваются потребностями иност-
ранной компании, возможна замена мест-
ных поставщиков поставщиками — парт-
нерами ТНК

Связи с местными 
покупателями

Развитые, создание собственной местной 
рыночной ниши

Работа на иностранную компанию предпо-
лагает выход продукции на рынки, освоен-
ные ТНК

Свобода принятия решений о 
направлениях развития Высокая Низкая — решения, так или иначе, согла-

совываются с иностранной компанией
Вероятность создания собс-
твенной сети Более высокая Низкая из-за ограниченных возможнос-

тей, прежде всего в сфере R&D
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1) период их функционирования является 
примерно одинаковым (конец 1990-х гг. — наше 
время), поэтому нет необходимости приведения 
коррекции статистики;

2) доступность статистики, обеспечиваю-
щей возможность применения математической 
модели точно к кластеру, а не для региона его 
базирования;

3) выбранные кластерные проекты были 
прямо или косвенно квалифицированы как 
неудачные.

«Силиконовая Саксония» — региональный 
кластер, созданный в конце 1990-х гг. компани-
ями Siemens и AMD, специализирующийся на 
IT-технологиях. В первые годы после создания 
регион (а точнее — кластер) демонстрировал 
темпы прироста ВРП на уровне 4%. Однако в 
последние годы наблюдается стагнация, объяс-
няемая некоторыми специалистами как следс-
твие экономического кризиса. 

Стокгольмский кластер создан в середине 
1990-х гг., также специализируется на IT-тех-
нологиях. Несмотря на активное привлечение 
иностранных инвесторов на этапе создания, 
значимых экономических результатов пока не 
получено.

Кластер в Западной Ирландии создан в 
середине 1990-х гг., основная сфера деятель-
ности — биотехнологии и фармацевтика. 
Несмотря на положительный опыт Ирландии 
по интеграции в мировую экономику путем 
привлечения иностранных инвесторов, дан-

ный проект в целом был охарактеризован как 
неуспешный.

Также для дополнительного исследования 
нами был рассмотрен кластер «Zhongguancun», 
расположенный на территории КНР и выделен-
ный китайским экономистом Чжоу [21]. В своей 
работе ученый отмечает, что данный IT-кластер, 
созданный с помощью привлечения иностран-
ных компаний в регион, демонстрирует разно-
направленную динамику: иностранные фирмы 
и их субподрядчики показывали положительные 
экономические результаты, в то время как мест-
ные китайские фирмы испытывали негативный 
эффект.

Мы выполнили статистический анализ вы-
бранных кластеров, цель которого — опреде-
лить, какими факторами — внешними или внут-
ренними — предопределяется их развитие. Для 
решения данной задачи была составлена дву-
мерная матрица с заданными детерминантами: 
темпы роста отрасли, в которой специализиру-
ется кластер (внешний фактор) и темпы роста 
ВРП кластера (внутренний фактор). В качестве 
расчета средних точек использовались среднего-
довые темпы прироста мировой торговли в це-
лом и среднегодовые темпы прироста мирового 
ВВП за аналогичный период. В качестве ориен-
тиров для сравнения привлечены упомянутые 
ранее кластеры Силиконовая долина в США и 
«Бангалор» в Индии.

На графике (рис.) видно, что в трeх из ис-
следуемых кластеров основным фактором, 

Рис. Матрица факторов развития кластеров



122 вНЕшНЕЭКОНОМИчЕсКАя дЕятЕльНОсть

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА № 1/2012

Таблица 2
Основные характеристики корреляционной модели кластера с привлечением ПИИ ТНК

Параметр (исследуе-
мый фактор) Описание Предполагаемый результат исследования

ВРП Валовой региональный продукт* —

Капитал Накопленный капитал компаний кластера Рост капитала приводит к росту ВРП (прямая 
зависимость)

Занятость Численность работников кластера Рост занятости приводит к росту ВРП (прямая 
зависимость)

ПИИ Объем прямых иностранных инвестиций 
в кластер

Рост ПИИ приводит к росту ВРП (прямая 
зависимость)

* Статистические данные, использованные для исследования, были взяты из специализированных интернет-источников 
(сайтов статистических ведомств федерального и регионального значения, таких как http://www.sachsen-anhalt.de, http://
lwl.czyz.com.cn, http://international.stockholm.se), а также научных работ, посвященных анализу данных регионов/класте-
ров [15]. В целях большей точности в случаях, где статистическая информация непосредственно по кластеру отсутство-
вала, производилось уточнение данных с учетом известных показателей.

Таблица 3
Результаты корреляционного анализа факторов, влияющих на ВРП кластеров

Наименование региона Базирования кластера ВРП Капитал Занятость ПИИ
Западная Ирландия 1,000000 0,992134 0,909921 –0,109438
Саксония 1,000000 0,813093 0,840226 0,018754
Стокгольм 1,000000 0,937765 0,848806 0,013368
Пекин 1,000000 0,905244 0,884511 0,021982

способствующим росту, являлась рыночная ко-
нъюнктура, а не внутренние характеристики 
региона базирования. Отличие ирландского 
кластера можно объяснить высокой концент-
рацией различных сфер производства в данном 
регионе, которые вместе оказывают большее 
влияние на ВРП, чем отдельно взятый кластер. 
Одновременно можно видеть, что кластеры, воз-
никшие стихийно или с минимальным вмеша-
тельством (Силиконовая долина и «Бангалор») 
имеют ресурсы для развития как внутреннего, 
так и внешнего характера. 

Выполненный статистический анализ под-
тверждает выдвинутую нами гипотезу о том, 
что кластеры, создаваемые при участии прямых 
иностранных инвестиций, имеют слабые внут-
ренние ресурсы для развития и сильно зависят 
от конъюнктуры мировых рынков. Данный вы-
вод, тем не менее, не характеризует роль инос-
транных инвестиций в данном процессе. Для 
выявления эффекта от иностранных инвестиций 
в процессе роста кластера нами выполнен эко-
нометрический анализ, включавший в себя кор-
реляционный и регрессионный анализ.

Корреляционный анализ выполнен нами 
на базе модифицированной модели Кобба — 
Дугласа, описывающей зависимость ВРП клас-
тера от следующих факторов: а) накопленный 
капитал компаний кластера; б) численность ра-
ботников кластера; в) объем прямых иностран-

ных инвестиций в кластер. Спецификация мо-
дели представлена в таблице 2.

Результаты корреляционного анализа пред-
ставлены в таблице 3.

Полученные результаты свидетельствуют 
о высокой зависимости ВРП кластера от капи-
тала и занятости, а также о незначительной роли 
ПИИ в его развитии. 

Итак, результаты корреляционного анализа 
подтверждают ранее сделанный нами вывод о 
слабом влиянии ПИИ на развитие кластеров. 

Для подтверждения данного тезиса был вы-
полнен регрессионный анализ, результаты кото-
рого представлены в таблице 4.

Результаты расчeтов позволяют сделать сле-
дующий вывод: с учетом того, что коэффици-
ент достоверности аппроксимации (R2) во всех 
случаях превышал 90%, а уровень значимости 
(p) был в пределах установленной нормы в 
10%, можно утверждать, что данная модель с 
высокой достоверностью отражает влияние 
различных факторов на ВРП кластера и реги-
она. Так как к модели был применен тест ге-
тероскедастичности, можно утверждать, что в 
ней нет статистических ошибок. Отсутствие 
автокорреляции в представленных моделях 
свидетельствует о том, что полученные резуль-
таты можно использовать в анализе. Знаки, 
стоящие перед коэффициентами переменных 
CAP и EMP, верно отражают экономические за-
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кономерности, заложенные в модели Кобба — 
Дугласа. Отрицательный знак, стоящий перед 
переменной FDI, свидетельствует о негативном 
влиянии прямых иностранных инвестиций на 
рост кластера.

Итак, с помощью корреляционного и регрес-
сионного методов анализа было выявлено, что 
привлечение иностранных инвестиций в созда-
ваемый кластер несeт в себе риск получения 
негативных экономических эффектов. Исходя 
из высказываемых в научной литературе пред-
положений, а также опыта функционирования 
исследуемых в данной статье кластеров, можно 
предложить следующее объяснение данному 
феномену. Негативные экономические резуль-
таты искусственных кластерных проектов с 
привлечением инвестиций крупной компании 
объясняются низкой вовлеченностью иностран-
ного инвестора, в частности, ТНК, в кластер-
ный организм, установлением связей только с 
ограниченным кругом экономических агентов, 
что в свою очередь, приводит к неспособности 
кластера сформировать «естественным путем» 
сеть, объединяющую производственную, сер-
висную, научную, образовательную сферы. 
Так как привлечение на раннем этапе большого 
числа иностранных инвесторов невозможно, 
это приводит фактически к возникновению 
кластера, который можно охарактеризовать как 
монопсонический, в котором, в лучшем случае, 
формируется сеть местных поставщиков, рабо-
тающих на инвестора — международную ком-
панию. Кроме того, в долгосрочной перспек-
тиве развитие кластера неизбежно замедлится, 
так как его специализация ограничивается пер-
вичными требованиями, заданными компанией 
— иностранным инвестором. Результатом дан-
ных процессов являются низкие экономичес-
кие результаты кластера, что приводит к неспо-

собности его полноценно выполнять свою роль 
в экономической среде.

Возможные способы снижения рисков  
и негативных эффектов от привлечения 
прямых иностранных инвестиций ТНК  

в формируемые кластеры

Выполненные исследования приводят нас к 
необходимости постановки следующего воп-
роса: возможно ли уменьшить потенциальную 
зависимость создаваемого кластера от иност-
ранного инвестора, и если да, то каким образом? 
Ответ на данный вопрос можно получить только 
после анализа каждого кластера в отдельности. 
Однако авторами статьи было разработано не-
сколько способов минимизации негативных эф-
фектов от прямых иностранных инвестиций для 
кластеров, их привлекших.

Одним из наиболее популярных вариантов 
решения проблемы «транснациональной за-
висимости» в российской политической среде 
является привлечение в регион чрезвычайно 
большого числа крупных иностранных инвес-
торов. Данный подход успешно реализуется в 
Бангалоре, создавая высококонкурентную среду, 
не позволяющую какой-либо из ТНК «замы-
кать» кластер исключительно на себе. Тем не 
менее, необходимо понимать, что Бангалор — 
это кластер, формировавшийся с 1960-х гг., от-
крытым для иностранных инвестиций он стал 
только через два десятка лет после начала реа-
лизации первых проектов его создания [13]. В 
новый же кластер большое количество компа-
ний привлечь достаточно сложно. Кроме того, 
создание излишней конкуренции на территории 
кластера невыгодно ТНК, и они стремятся еe ус-
транить. Поэтому данный способ уменьшения 
системных рисков стоит признать возможным, 
но слабореализуемым на практике.

Таблица 4
Результаты регрессионного анализа факторов, влияющих на ВРП кластеров◆

Наименование 
региона базирова-

ния кластера

Капитал Занятость ПИИ
F-тест R2

Коэф. T-стат. Коэф. T-стат. Коэф. T-стат.

Стокгольм 1,04×10-5 –3,279* 0,0226 1,8259** –1,04×10-5 1,881** 49,29*** 0,92350
Западная Ирландия 0,0031 –3,004* 0,2721 3,075* –1,075 –2,66* 604,25*** 0,99934
Саксония 0,1091 2,575* 1,04×10-5 –2,480* –5,02×10-5 1,860** 9,993*** 0,9166
Пекин 0,3605 8,228* 9,580 5,994* –0,328 –1,71** 372,4*** 0,9893

◆ Расчет производился в пакете статистического анализа Eviews 4. Модель была проверена на предмет наличия в ней ав-
токорреляции (с помощью теста Дарбина — Уотсона) и мультиколлинеарность. Обозначения в таблице: * коэффициент 
значим при p < 0,05; ** коэффициент значим при p < 0,1; *** уравнение значимо при p < 0,01.
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Другим вариантом, более перспективным, 
на наш взгляд, является метод, опробован-
ный в Хельсинкском кластере («Фабрика ди-
зайна»): объединение научных университетов 
в единый научно-исследовательский комплекс 
[14]. Данный подход частично реализуется и в 
России путем образования национальных ис-
следовательских университетов, однако первые 
результаты деятельности данных проектов сле-
дует ожидать не ранее чем через несколько лет. 
С теоретической точки зрения общее укрупне-
ние компаний и учреждений высшего професси-
онального образования, действующих на терри-
тории кластера, может способствовать развитию 
независимой кластерной сети параллельно с се-
тью, ориентированной на ТНК. Однако следует 
заметить, что и данный подход не лишен систем-
ных недостатков: во-первых, он не способствует 
развитию малого бизнеса и сильно тормозит 
средний; во-вторых, экономические затраты на 
развитие нескольких «кластеров внутри класте-
ров» окажутся несопоставимы по сравнению с 
частичным отказом от иностранных инвестиций 
на ранних этапах проектирования. Таким обра-
зом, государственная (региональная или отрас-
левая) поддержка подобных кластеров оказыва-
ется неэффективной.

Таким образом, по мнению авторов статьи, 
на текущем этапе развития кластерного подхода 
в России необходимо воспользоваться третьим 
вариантом решения проблемы. Он предпола-
гает значительное ограничение государством 
(регионом) степени и направления поступаю-
щих иностранных инвестиций на этапе проек-
тирования и формирования кластеров, создавая 
своеобразный «инкубатор» для формирования 
собственной сети производственных компаний, 
сервисных, научно-исследовательских, образо-
вательных и других структур. Сформированные 
связи не позволят ТНК занять доминирующее 
положение в кластере и не смогут ограничить 
его развитие. Кроме того, существует высокая 
вероятность, что в сформированный кластер со 

временем придeт большое число иностранных 
инвесторов. 

Кроме того, кластерная политика на данных 
этапах должна, по нашему мнению, акцентиро-
ваться на создании факторов, повышающих кон-
курентоспособность кластера в долгосрочной 
перспективе. Данная предпосылка основыва-
ется на работе М. Гиблин, в которой  она предло-
жила классификацию «встроенных» (embedded) 
факторов, наличие которых повышает привлека-
тельность кластера (таблица 4) [15], а также на 
наших собственных разработках [1, 2].

Наконец, для кластеров, уже функционирую-
щих в условиях высокой зависимости от прямых 
иностранных инвестиций, необходимо проведе-
ние политики мониторинга, главный акцент в 
которой должен быть сделан на оценке зарубеж-
ных компаний, действующих в отраслях, смеж-
ных с отраслью основного поступления инвес-
тиций. В качестве критериев оценки эффектив-
ности можно предложить следующие:

— «реверсивные» инвестиции, то есть рост 
инвестиционных вложений местными фирмами. 
Практика успешно функционирующих класте-
ров показывает, что, при сохранении или росте 
общего объема инвестирования пропорции 
между иностранными и локальными инвестици-
ями должны сохраняться;

— «реверсивный» рост — динамика эконо-
мических показателей фирм, не связанных не-
посредственно с иностранным инвестором в 
рамках кластера. Критерием эффективности в 
данной сфере является рост и развитие отрас-
лей, смежных с основной отраслью, что умень-
шает риск монопсонизации кластера.

Резюме

Итак, на текущем этапе проведение кластер-
ной политики в России должно акцентировать 
внимание на мониторинге и анализе экономи-
ческих показателей кластерных проектов. В 
дальнейшем потребуется переход к созданию 
бизнес-кластеров без активного участия иност-

Таблица 4 
Основные факторы привлекательности кластера и региона для прямых иностранных инвестиций

Наименование фактора Описание фактора
Образование Наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов в данном регионе
Инновации Высокий уровень расходов на исследования и научную деятельность
Экономическая 
специализация

Наличие функционирующих кластеров (промышленных районов) на территории региона 
(государства)

Технологический Степень проникновения новых технологий в экономику
Доступность Развитость инфраструктуры, доступность для иностранных компаний
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ранных инвесторов на ранних этапах их форми-
рования и развития.

На наш взгляд, выполненное исследование 
имеет большое значение для проведения эко-
номической политики России в условиях пе-
рехода на модернизационный путь развития. 
Опыт стран, совершивших или совершающих 
модернизацию экономики (Сингапур, Индия 
и др.) показывает, что создание региональных 
кластеров является одним из важных условий 
повышения конкурентоспособности государс-
тва в долгосрочной перспективе. Именно поэ-
тому представляется важным в настоящий мо-

мент обращать внимание не только на успешные 
примеры проведения данной политики, но и на 
неудачные.

Эта статья, как нам кажется, вносит вклад 
в развитие научных представлений об объекте 
исследования. К сожалению, на сегодняшний 
день в научной литературе, посвященной клас-
терной тематике, чрезвычайно мало внимания 
уделяется роли в них крупных субъектов (ТНК, 
государственные структуры). Однако исследо-
вание данных аспектов позволит формировать и 
реализовывать кластерные проекты с заведомо 
более ощутимым экономическим эффектом.
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УДК 339.9
Д. В. Нестерова, Т. В. Кулакова

презентационно-выСтавочная ДеятельноСть 
в проДвижении ЭкСпорта транСпортных уСлуг

Развитие презентационно-выставочной деятельности рассматривается как важный фактор, 
обеспечивающий формирование новых конкурентных преимуществ на стратегических рынках по 
экспорту транспортных услуг. Показана особая роль выставочной деятельности в преодолении 
«провалов» рынка, обусловленных информационной асимметрией и неполнотой рынков (выставки 
как концентрированное отражение состояния рынка и его ценовых параметров, инструмент по-
лучения информации о емкости и границах рынка и инструмент доступа к новым рынкам). На 
уровне предприятия презентационно-выставочная деятельность представлена как современная 
технология (особенно для российских компаний) удержания имеющихся рынков и завоевания новых, 
поскольку она является эффективным способом продвижения имиджа компании, презентации ее 
конкурентных преимуществ, увеличения спроса на ее продукт. На основе сравнительного анализа 
собранной авторами базы данных о функционировании мировых выставочных площадок показана 
географическая структура выставок по отдельным видам транспорта, динамика развития инф-
раструктуры выставочной деятельности по отдельным регионам мира, выделены наиболее перс-
пективные и экономически благоприятные выставочные площадки для продвижения транспорт-
ных услуг России. 

Ключевые слова: выставки, презентационно-имиджевая деятельность, продвижение транспортных ус-
луг на стратегические рынки

Д.В.Нестерова,Т.В.Кулакова

Национальная конкурентоспособность была 
и остается стратегической целью российской 
экономики, а меры по ее развитию являются, 

кроме того, и лучшими антикризисными средс-
твами. В Транспортной стратегии на период до 
2030 года красной нитью проходит идея о том, 


