
Сидорченко Анатолий Евгеньевич 
РЕГИОНАЛЬНАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с проведением региональной кластерной политики, на примере 
Краснодарского края; выделены основные проблемы региона, которые могут быть решены посредством создания 
кластерных структур. Автор акцентирует внимание на том, что построение региональной инновационной системы 
(РИС) на сегодняшний день уже невозможно без формирования региональных кластеров. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2014/11/33.html 
Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. 
 

Источник 
Альманах современной науки и образования 
Тамбов: Грамота, 2014. № 11 (89). C. 125-127. ISSN 1993-5552. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2014/11/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanaс@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/1/2014/11/33.html
http://www.gramota.net/materials/1/2014/11/33.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/materials/1/2014/11/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:almanaс@gramota.net


ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 11 (89) 2014  125 

Список литературы 
 

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков). СПб.: Зла-
тоуст, 1999. 472 c. 

2. Колесникова И. Л., Долгина О. А. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания ино-
странных языков. СПб.: Русско-Балтийский информационный центр «Блиц»; Cambridge University Press, 2001. 224 с. 

3. Рыбина Т. Н. Методика обучения научной речи на английском языке слушателей факультета повышения квалифи-
кации: дисс. … к. пед. н.: 13.00.02. СПб., 2005. 270 с. 

 
ON THE ISSUE OF PROFESSIONALLY ORIENTED TEACHING ENGLISH TO SECOND-YEAR STUDENTS  

OF FACULTY OF MANAGEMENT FOR COMMUNICATION IN ACADEMIC ENVIRONMENT 
 

RybinaTat'yana Nikolaevna, Ph. D. in Pedagogy 
Saint Petersburg State University 

tarybina@mail.ru 
 

The article proves the necessity of developing a special professionally oriented course for students-managers’ communication in 
academic environment, determines general criteria for the selection of language and speech material for this course. The author 
singles out the basic principle of material organization – the principle of genre functionality – and considers the organization of 
language and speech material in the form of genre blocks. 
 
Key words and phrases: professionally oriented teaching; academic environment; general criteria for selection of language and speech 
material; principles of material organization; principle of genre functionality; genre block; typical model of classes organization. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 334.8 
Экономические науки 
 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с проведением региональной кластерной политики, на примере 
Краснодарского края; выделены основные проблемы региона, которые могут быть решены посредством со-
здания кластерных структур. Автор акцентирует внимание на том, что построение региональной инноваци-
онной системы (РИС) на сегодняшний день уже невозможно без формирования региональных кластеров. 
 
Ключевые слова и фразы: кластер; кластеризация; региональная кластеризация; синергия; синергетический 
эффект; региональная инновационная система. 
 
Сидорченко Анатолий Евгеньевич 
г. Краснодар 
sidat1990@mail.ru 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ© 
 

На сегодняшний день формирование в России экономики инновационного типа сталкивается с рядом 
проблем, препятствующих успешной реализации вектора модернизации отечественной экономической си-
стемы. Многочисленные публикации в периодической печати и статистические отчёты подтверждают тот 
факт, что страна продолжает развиваться в русле комбинированного инерционно-энерго-сырьевого сцена-
рия. Необходимо осознавать, что построение эффективной национальной инновационной системы (НИС) 
следует начинать не по нисходящему принципу «сверху-вниз», как это происходит в современной России 
(от федерального уровня к местному), а в поэтапной восходящей системе «микро-мезо-макроуровень» [1]. 

Опыт развитых стран мира показывает, что в современной экономике формирование кластеров рассмат-
ривается в качестве одного из стратегических инструментов, определяющих вступление страны на каче-
ственно новый этап экономического развития. Кластеризацией уже охвачено более 50% экономик ведущих 
стран мира, она направляет ход развития мировой экономической цивилизации. В связи с этим, формирова-
ние кластеров национальной экономики России является одним из актуальных направлений интенсифика-
ции экономического и инновационного развития страны, поскольку сегодня кластеры представляют собой 
современную форму организации высокотехнологичного производства [5; 7]. 

Кластеризация – рыночный механизм качественного преобразования региональных экономических систем, 
т.е. мезоэкономического уровня. Также кластеры занимают определяющее место и в системе территориального 
разделения труда страны [2]. Общеизвестны два вида кластеров: промышленного (традиционного) и инноваци-
онного типа. Головным центром первого, как правило, выступает крупная промышленная компания, а процесс 
производства в кластере основывается на применении традиционных технологий и направлен на увеличение 
объёма выпуска продукции. Второй тип кластера формируется на основе предыдущего, и его ядро представлено 
инновационной организацией (вуз, НИИ, конструкторское бюро, опытный завод). Целью функционирования 
данной структуры является производство продукции, обладающей новыми свойствами и качествами. Также вы-
деляют кластеры смешанного инновационно-промышленного типа, сочетающие признаки первых двух. 
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На протяжении уже нескольких лет ряд субъектов России разрабатывают программы кластеризации эко-
номики региона. Не является исключением и Краснодарский край, где впервые тезис о формировании кла-
стеров был обозначен в Концепции региональной политики развития малого предпринимательства Красно-
дарского края ещё в 2005-2006 гг. 

В Концепции были определены четыре региональных кластера: транспортный, агропромышленный, об-
разовательный и туристический [8]. Однако спустя уже 8 лет ни одного из заявленных в Концепции класте-
ра так и не было сформировано, что свидетельствует лишь о том, что применение кластерного подхода к 
экономике края до сих пор остаётся в нормативно-бумажном варианте. 

Проведённый анализ экономической ситуации в крае, основных проблем и тенденций развития, пред-
ставленный в виде SWOT-анализа (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы), выявил следующие 
слабые стороны: 

- недостаточная конкурентоспособность продукции; 
- недостаток современных технологий; 
- недостаток ресурсов и развития инфраструктур для обеспечения высоких темпов роста экономики; 
- дисбаланс в структуре профессиональной подготовки кадров; 
- нерешённые социальные и демографические проблемы; 
- значительная степень физического и морального износа основных фондов, низкая производительность труда; 
- неразвитость рыночных институтов; 
- неразвитость инновационной инфраструктуры; 
- отсутствие достаточного инновационного задела, определяющего конкурентоспособное развитие ре-

ального сектора экономики [1; 8]. 
В данных условиях кластерный подход выступает современным инструментом, обуславливающим даль-

нейший вектор регионального развития. Кластерная политика, проводимая в рамках региона, должна, на 
наш взгляд, включать в себя следующие компоненты: 

- ликвидация барьеров для инноваций; 
- инвестиции в человеческий капитал, трудовые ресурсы и проблемы человеческого фактора; 
- инвестиции в инфраструктуру. 
Социально-экономический эффект функционирующих кластеров позволит решить следующие задачи: 
1) проблемы занятости и безработицы; 
2) повышение уровня и качества жизни населения региона; 
3) обеспечение стабильного уровня цен на предметы потребления и услуги; 
4) проблемы отраслевой несбалансированности; 
5) повышение конкурентоспособности региона и интенсификация экономического роста; 
6) построение региональной инновационной системы (РИС) [1; 3; 6]. 
Кластерные структуры, состоящие из малых предприятий, наиболее эффективно производят и воспри-

нимают инновации. В большинстве развитых стран мира более 65% ВВП создаётся малыми предприятиями, 
в то время как в России этот показатель составляет менее 12%. Это объясняется, в первую очередь, отсут-
ствием должной поддержки со стороны государственных и других крупных бизнес-структур [3]. 

Краснодарский край, благодаря существенному вкладу малого предпринимательства в экономику терри-
тории, стал регионом-локомотивом экономического роста России, об этом свидетельствуют и объёмы ино-
странных инвестиций в экономику Краснодарского края (см. Табл. 1). 
 
Таблица 1. Иностранные инвестиции в экономику ЮФО в 2011 г. (тыс. дол.) [9, с. 46] 
 
 Поступило В том числе по видам 

всего в % к  
итогу 

прямые 
инвестиции 

портфельные 
инвестиции 

прочие 
инвестиции 

 Российская Федерация  (млн дол.) 133784 100 11736 535 121513 
 ЮФО 2384489 1,8 276153 6487 2101849 
 Республика Адыгея  73961 0,1 22192 - 51769 
 Республика Калмыкия - - - - - 
 Краснодарский край 334452 0,2 113174 6483 214795 
 Астраханская область 9084 0,0 2938 1 6145 
 Волгоградская область 276543 0,2 49469 0,0 227074 
 Ростовская область 1690449 1,3 88380 3 1602066 
 

Малый бизнес является основой экономики края: решает проблемы занятости, ускорения научно-
технического прогресса, формирования «среднего» класса. Принимая во внимание опыт ведущих зарубеж-
ных стран, а также опыт российских регионов, разработка и создание кластеров станут прогрессивным пу-
тём развития малого бизнеса Кубани на ближайшую перспективу. 

Успех кластеров укрепляет и развивает экономическую ситуацию в регионе. Ключевым элементом со-
здания кластера является наличие достаточного доверия между его потенциальными участниками. По мере 
повышения уровня взаимного доверия в кластерной структуре происходит переход к более рискованным 
проектам, объединяются ресурсы, создаются новые инновационные производственные и разрабатываю-
щие структуры, вырабатываются новые инновационные формы управления. Также одним из признаков 
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эффективного функционирования кластера является синергия. Синергетический эффект выражается в по-
стоянной диверсификации производственного процесса, появлении всё новых товаров, освоении новых 
рынков, получении доходов из всё более разнообразных источников. 

Помимо синергии, в кластере возникает и мультипликативный эффект, означающий, что эффективное 
инвестиционное решение, принятое на первом этапе разработки и развития тех или иных направлений пред-
принимательской деятельности, приводит к увеличению объёма инвестирования на следующем этапе. 

Таким образом, построение региональной инновационной системы (РИС) Краснодарского края на сего-
дняшний день уже невозможно без формирования региональных кластеров смешанного и исключительно 
инновационного типа, но для начала необходимо определиться с нормативно-правовым статусом данных 
структур [4]. Только после создания эффективных региональных инновационных систем можно будет гово-
рить о формировании стройной национальной инновационной системы (НИС) России. 
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The article discusses issues related to regional cluster policy implementation by the example of Krasnodar territory; identifies the 
main problems of the region, which can be solved by means of creating cluster structures. The author focuses on the fact that the 
construction of regional innovative system is impossible nowadays without the formation of regional clusters. 
 
Key word and phrases: cluster; clustering; regional clustering; synergy; synergetic effect; regional innovative system. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 94(470) 
Исторические науки и археология 
 
В статье раскрывается история формирования и функционирования системы органов политической про-
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ет задачам, стоявшим перед местным большевистским руководством в области агитационно-
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ОРГАНЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АГИТАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ ТАМБОВСКОЙ  
ГУБЕРНИИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ: ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАКТИКА© 

 
Начиная с момента создания партии, огромное значение большевики придавали пропагандистской и аги-

тационной работе. Естественно, после завоевания власти именно идеологическая работа считалась важней-
шим условием ее удержания и распространения на всю территорию страны. 

Однако, как это ни парадоксально, но достаточно длительное время агитационная и пропагандистская 
работа, особенно на местах, не имела прямого руководящего и организующего органа. Так, вплоть до 
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