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Аннотация. Статья посвящена проблемам функционирования социаль-
но-ориентированного кластера. Рассмотрены подходы кластерных ини-
циатив. Проанализированы элементы, входящие в социальную внутрен-
нюю среду социального кластера. Рассмотрен зарубежный опыт создания 
и  функционирования социальных кластеров. Особенности создания рос-
сийских кластеров, которые во  многом призваны, оказывают социаль-
ную, финансовую поддержку гражданам, для реализации их творческих 
проектов. Банки, как участники кластерных инициатив, оказывают фи-
нансовую поддержку людям для борьбы с  безработицей и  повышением 
качества жизни. Отмечена методика оценки эффективности функциони-
рования социально-ориентированного кластера. Выявлены перспективы 
развития и функционирования кластерных инициатив на территории РФ.
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Всовременных условиях особую роль приобрета-
ет функционирование социально-направленных 
организационных структур, которые позволяют 

решать вопросы качества жизни россиян и институцио-
нально помогать структурировать важнейшие вопросы 
жизнедеятельности . Использование сетевых структур 
в повышении конкурентоспособности отрасли, отдель-
ных регионов и страны в целом . Термин «cluster» имеет 
в английском языке множество значений:

1 . 1 . кисть, пучок, гроздь; куст;
2 . 2 . скопление, концентрация;
3 . 3 . группа;
4 . 4 . группа домов, строений, зданий, имеющих один 

двор;
5 . 5 . рой (пчёл);

В математической статистике понятие «кластер» ис-
пользуется для обозначения объединения многомер-
ных данных [2] .

В то же время нельзя не отметить тот факт, что в боль-
шинстве случаев кластеры применяются для решения 

задач модернизации, технологического развития, реа-
лизации инноваций и привлечения инвестиций .

Кластер — в понимании Портера, состоит из частных 
фирм, составляющих систему покупателей и поставщи-
ков, а  также включает компании из  связанных инду-
стрии, с похожими характеристиками и рынками сбыта . 
В последнее время некоммерческие организации (уни-
верситеты, общественные организации, государствен-
но-частные партнерства) стали считаться не  просто 
средой поддержки кластеров, а  их неотъемлемыми 
агентами. Такие кластеры стали называть института-
ми сотрудничества (IFC — Institute for Collaboration) .

Классическим примером кластера является так на-
зываемая «Силиконовая долина» или «Кремниевая до-
лина» (Silicon Valley), расположенная в штате Калифор-
ния (США), история которой подробно описывается 
в работах российских и зарубежных авторов [3] .

При этом существует огромное множество видов 
кластеров: инновационные, промышленные, динами-
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ческие, ускоряющиеся и  др ., однако они сформирова-
ны в  рамках потребительского подхода, а  не  воспро-
изводственного, ставящего в  качестве основной цели 
социально-экономическое развитие . Нам представля-
ется важным создание социально-ориентированного 
кластера, который будет заключать в себя социальное 
сотрудничество банков, поставщиков услуг, клиентов, 
посредников и других стекхолдеров .

Банки, как элементы кластерной политики долж-
ны давать микро кредиты не  обеспеченные займами 
потребителей . Я  имею ввиду именно социальную бла-
готворительность, которая позволит людям брать кре-
диты в банках под социальные проекты и когда они раз-
богатеют, то они смогут их вернуть, таким образом мы 
сможем победить бедность и создать социальное устой-
чивое развитие страны в  целом . Люди будут работать 
и смогут не впадать в уныние из-за отсутствия средств 
к существованию а смогут брать в кластерных образо-
ваниях необходимые микрозаймы . Примеры можно 
найти и  в  Западной Европе и  США, когда создавались 
творческие, социально-направленные кластеры .

Malmberg, О . Solvell, I . Zander считают, что класте-
ры — с экономической и географической точек зрения, 
необходимо считать особой формой географической 
агломерации, которую необходимо отличать от  горо-
дов, индустриальных районов и развивающихся регио-
нов [4] . В отличие от города или индустриальной агло-
мерации, основой кластера является создание знаний 
-формирование потока инноваций и социальной твор-
ческой деятельности людей, где люди могут трудиться 
и  взаимодействовать с  другими участниками . Говоря 
об  отраслевой динамике и  динамике кластеров, Пор-
тер и  коллеги отмечают важную роль так называемых 
организаций по сотрудничеству -торговых ассоциаций, 
предпринимательских объединений, нормотворческих 
организаций . Они не являются — с одной стороны, част-
ными компаниями, а с другой — государственными ор-
ганизациями . О . Солвелл [5] анализируя работы Майкла 
Портера и его последователей, выделяет шесть ключе-
вых игроков — субъектов деятельности в кластере:

 ♦ отраслевые предприятия,
 ♦ государственные органы,
 ♦ университеты,
 ♦ финансовые институты,
 ♦ медиа-организации,
 ♦ организации по сотрудничеству (ОС) .

Отраслевые предприятия — это поставщики това-
ров и услуг, а так же компании, обладающие технологи-
ями для производства товаров и услуг .

Финансовые институты включают в себя банки, 
венчурные компании, частные инвестиционные фонды 

и сети бизнес-ангелов . Опыт европейского и мирового 
сообщества позволяет говорить о  следующих формах 
стимулирования предприятий в рамках реализации тех 
или иных кластерных политик:

 ♦ прямое финансирование (субсидии, займы), 
которые достигают 50% расходов на  создание 
новой продукции и  технологий (Франция, США 
и другие страны);

 ♦ предоставление ссуд, в  том числе без выплаты 
процентов (Швеция);

 ♦ целевые дотации на  научно-исследовательские 
разработки (практически во всех развитых стра-
нах);

 ♦ создание фондов внедрения инноваций с учетом 
возможного коммерческого риска (Англия, Гер-
мания, Франция, Швейцария, Нидерланды);

 ♦ безвозмездные ссуды, достигающие 50% затрат 
на внедрение новшеств (Германия);

 ♦ снижение государственных пошлин для инди-
видуальных изобретателей (Австрия, Германия, 
США и др .);

 ♦ отсрочка уплаты пошлин или освобождение 
от  них, если изобретение касается экономии 
энергии (Австрия);

 ♦ бесплатное ведение делопроизводства по  заяв-
кам индивидуальных изобретателей,

Говоря о  динамике кластеров, Портер исходит 
из  того, кластеры претерпевают различные этапы 
своей эволюции: рождение, развитие и  упадок . Пер-
вопричины развития кластеров Портер видит в  при-
чинах, присутствующих в регионе кластера . К ним от-
носятся:

 ♦ •специализированные навыки жителей региона,
 ♦ •обладание результатами университетских иссле-

дований,
 ♦ •удобное географическое положение,
 ♦ •развитая инфраструктура,
 ♦ •необычный (сложный или повышенный) мест-

ный спрос,
 ♦ •наличие смежных кластеров — генераторов 

спроса,

Социальный капитал, можно определить, как об-
щественные отношения между агентами, основанные 
на развитии социальных институтов, которые позволя-
ют участникам сотрудничать и обмениваться информа-
цией [6] .

Социальный капитал включает в  себя различные 
особенности социальной организации региона, такие, 
как наличие общих норм, ценностей, содействия коор-
динации и сотрудничеству среди лиц, фирм и секторов 
для их взаимной выгоды . Тесные связи между основны-
ми участниками позволяют эффективно
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обмениваться знаниями, обучаться и  более эффек-
тивно проводить коллективные действия, особенно 
на  местном или региональном уровне . Наличие со-
циальных капитала зависит от  способности людей 
общаться друг с  другом настолько тесно, насколько 
позволяют им их общие нормы и  ценности, при этом 
подчиняя свои личные интересы более широким ин-
тересам общества . Что касается структуры человече-
ского капитала, необходимого для определения видов 
социально ориентированного кластера, то следует от-
метить, что у  экономистов нет единого мнения о  его 
составе . Например, Г . Беккер предлагает выделять ка-
питал образования, капитал здоровья, капитал профес-
сиональной подготовки, капитал миграции, мотивацию 
к экономической деятельности и обладание значимой 
информацией [7] .

Социальный капитал может способствовать разви-
тию сотрудничества и взаимной поддержки на уровне 
регионов и  стран и  поэтому является ценным сред-
ством борьбы со многими социальными расстройства-
ми присущими современному обществу .

Пьер Бурдье различает три формы капитала: эко-
номический капитал, культурный капитал, социальный 
капитал . Он определяет социальный капитал, как сово-
купность фактических или потенциальных ресурсов, 
которые связаны с владением устойчивой сетью из бо-
лее или менее институционализированных отношений 
взаимного признания .

Джеймс Коулман определяет социальный капитал, 
как множество субъектов, имеющих две общие черты: 
все они являются социальными структурами и поощряют 
определенные действия участников в рамках структуры .

С  позиции реализации кластерного подхода к  обе-
спечению устойчивого развития в качестве структурных 
элементов человеческого капитала, выделяем здоро-
вье, знание и культуру . Так как, воздействуя на здоро-
вье, можно сформировать процессы воспроизводства 
и накопления нации, на культуру — развивать модели 
поведения индивида и  трансформировать систему 
ценностей, определяющую характер его реализации 
в процессе трудовой деятельности, на образование — 
определять максимально достижимый данным инди-
видом социальный статус и  его трудовой потенциал . 
По  нашему мнению, социальный потенциал кластера 
это пример неофициальных норм и ценностей, которая 
содействует развитию сотрудничества между двумя 
или более лицами . Именно использование социальных 
ресурсов дает возможность дать рывок развития кла-
стера . Сегодня уже многие говорят о переходе к креа-
тивной экономики, которая строиться на  использова-
нии ресурсного потенциала людей, их знаний, умений, 
навыков . Именно социальное сотрудничество позво-
ляет развиваться социальному предпринимательству 
и качеству жизни людей .

Социальный капитал является необходимым усло-
вием для успешного развития, но  отмечает, что высо-
кое развитие правого общества и  сильные политиче-
ские институты являются необходимыми условиями 
для создания социального капитала . Сильный социаль-
ный капитал также способствует созданию интеллек-
туального капитала и  развитию сильных организаций, 
а значит и образованию инновационных технологиче-
ских кластеров, а спад социального капитала, который 
наблюдается во  многих развитых и  развивающихся 
странах, оказывает негативное воздействие . Участники 
кластерных инициатив . 

Рис 1 .
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Опираясь на всем известный подход к схематическо-
му представлению кластера, отраженному на рисунке 1, 
можно сделать вывод, что существует внутренняя среда 
предприятия (отдельно функционирующего или входя-
щего в  состав интегрированной компании), а  также су-
ществует внешняя среда предприятия, которая является 
одновременно внутренней средой кластера и включает 
всех профильных и непрофильных участников кластера .

Мы попробуем проанализировать о  оценить дея-
тельность бизнес-процессов и  социального развития 
кластерных инициатив внутри самой системы . В  кон-
тексте управления результативность можно опреде-
лить как степень соответствия фактически полученных 
результатов поставленных целям, степень достижения 
ожидаемого состояния объекта управления .

Среди показателей эффективности можно отметить:
 ♦ размер прибыльности и рентабельности;
 ♦ уменьшения количества безработных и  людей 

с низкими социальными доходами;
 ♦ индекс-как расчетный показатель тех или иных 

величин;

 ♦ рейтинг-список измеряемых объектов по задан-
ной шкале;

 ♦ количественные показатели, которые можно из-
мерить в натуральной или денежной шкале;

 ♦ качественные показатели, которые фиксируют 
определенные свой свойства объектов .

Таким образом, результативность социально-ори-
ентированного кластера можно определить как заяв-
ленные цели в операционной деятельности компаний 
и их степень достижения Социально-ориентированный 
кластер как эффективный инструмент создания в реги-
онах РФ позволит привлечь инвестиции и повысить ка-
чество жизни людей [1] .

С  другой стороны, тем фактом, что конечные чело-
веческие потребности существования сводятся, ско-
рее, к  нематериальному обогащению: долгая и  здоро-
вая жизнь, приобщение к культуре и науке, творческая 
и  общественная активность, сохранение природной 
среды и жизнь в единении с нею для многих остаются 
более значимыми ценностями, чем обеспечивается ин-
ституализация кластерных инициатив .
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