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Введение

Актуальность кластерообразования 
в национальной экономике в на-
стоящее время определяется тем, 

что регионы, на территории которых об-
разуются кластеры, становятся лидерами 
экономического развития, и тем самым 
их деятельность радикальным образом от-
ражается на конкурентоспособности стра-
ны. Источник повышенной эффективности 
кластера — появление нововведений, новых 
явлений, свойственных кластерному парт-
нерству, не характерных для деятельности 
изолированных фирм.

Межфирменные 
взаимоотношения внутри 
кластера

Кластеры представляют собой агломе-
рации взаимосвязанных фирм и связанных 
с ними институтов. Взаимоотношения между 

фирмами могут иметь характер вертикаль-
ных связей покупок и продаж, определяемый 
нахождением в одной цепочке производства 
продукта и создания стоимости или горизон-
тальных, связанных с поставкой услуг тех-
нологий, институтов, то, что в «бриллианте 
конкурентных преимуществ» обозначено как 
родственные и поддерживающие отрасли.

Важным моментом в развитии кластера 
является сочетание отношений конкурен-
ции и сотрудничества между компаниями. 
Сотрудничество или кооперация объясняет-
ся наличием общих интересов, стремлением 
создать конкурентоспособную отрасль, спо-
собную потеснить соперников из других ре-
гионов на национальном или международном 
рынке. Поэтому появляется желание коллек-
тивно решить существующие местные про-
блемы. В результате возникают некие формы 
общности, создаются и развиваются инсти-
туты сотрудничества. Это могут быть торго-
вые палаты, профессиональные ассоциации, 
агентства по оказанию услуг и т. п.

Губайдуллина Ф. С., докт. экон. наук, Уральский федеральный 
университет, г. Екатеринбург, g-farida@yandex.ru

МИКРОЭКОНОМИКА 
КЛАСТЕРА
(НА ПРИМЕРЕ ПРОМыШЛЕННыХ 
ОКРУГОВ ТРЕТьЕЙ ИТАЛИИ)

Взаимоотношения между предприятиями внутри кластера раскрывают источники эф-
фективности и конкурентоспособности этой формы территориальной организации про-
изводства. В данной статье на примере Италии проводится исследование опыта в сфере 
формирования кластеров малого и среднего бизнеса, где кластеризация стала допол-
нительным источником повышения конкурентоспособности малых фирм. Изучение та-
кого международного опыта полезно для России, в которой значение малого и среднего 
предпринимательства для экономики пока недооценено.
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Одновременно кластеры наполнены ду-
хом межфирменной конкуренции. Так как 
фирмы сосредоточены на ограниченном 
экономическом пространстве, они посто-
янно испытывают давление друг друга, что 
вынуждает их улучшать технологии, мини-
мизировать производственные и трансак-
ционные затраты, стремиться к инноваци-
онности в разных областях. Им приходится 
конкурировать не только за потребителей, 
но также за рабочую силу, капитал, а часто 
и за поддержку местных властей и других 
институтов.

Стремление к инновациям (в широком 
смысле этого слова) является неотъемле-
мой чертой экономической деятельности 
участников кластера, обусловленной жест-
кими условиями конкуренции, в то же время 
кластер обладает свойствами, служащими 
ускорению и распространению инноваций. 
Теснота контактов вследствие географиче-
ской близости увеличивает частоту взаимо-
действий и взаимовлияние фирм, что при-
водит к облегчению процессов обмена ин-
формацией, в том числе инновационного 
свойства.

Для того чтобы кластер заработал и пре-
вратился из агломерации именно в кластер-
ное образование, чтобы были задействова-
ны все факторы внутренней динамики, спо-
собствующие росту инновационной состав-
ляющей производственной деятельности, 
необходимо постоянное увеличение коли-
чества участников. По мнению Томаса Ан-
дерсона и др. исследователей1, при кла-
стерообразовании требуется достижение 
некой критической массы, которая служит 
буфером и придает кластеру устойчивость 
к внешним воздействиям или давлениям дру-
гого рода, включая утраты компаний, даже 
когда они могут быть отнесены к ключевым, 
пока не превышен критический порог ос-
тавшихся участников. Отсутствие критиче-
ской массы может, наоборот, сделать кла-

1 Andersson T., Schwaag-Serger S., Sorvik J., Hans-
son E. W. The Cluster Policies Whitebook. IKED, 2004.

стер уязвимым к утрате специфических ре-
сурсов и навыков.

Эффекты агломерации

В качестве эффектов от агломерации бу-
дем рассматривать экономию, которую по-
лучают независимые фирмы, размещаясь 
друг около друга на сравнительно ограни-
ченной территории. Это объясняет, почему 
фирмам, сконцентрированным на одной тер-
ритории, работать более выгодно в резуль-
тате взаимодействия друг с другом по срав-
нению с фирмой, находящейся в изоляции. 
Причина тому — проявление агломерацион-
ного эффекта.

Агломерационный эффект или появле-
ние внешней экономии объясняется, во-пер-
вых, экономией от масштаба, а во-вторых, 
эффектом создания сети. Экономия от мас-
штаба проявляется в том, что издержки про-
изводства могут значительно сократиться 
в результате сосредоточения фирм на одной 
территории. Это связано с тем, что по мере 
увеличения количества фирм, задейство-
ванных в отраслях, связанных со специали-
зацией кластера, разместивших на данной 
территории свои производственные мощ-
ности, растет число поставщиков товаров 
и услуг, и вместе с тем усиливается конку-
ренция между ними, а также возрастает спе-
циализация в связи с углублением разделе-
ния труда.

Экономия от масштаба подразделяет-
ся на два вида — экономия от локализа-
ции и урбанизации. Экономия от локализа-
ции в результате совместного размещения 
на территории множества фирм, имеющих 
идентичную специализацию, имеет три ис-
точника происхождения. Первый — это дос-
тупность рабочей силы на местном рынке 
труда, обладающей разными квалификаци-
онными навыками и специализацией, в ре-
зультате сосредоточения в данной местно-
сти работников, занятых конкретным видом 
деятельности. Работники в свою очередь 
также получают выгоду от увеличения воз-
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можностей получить работу разного харак-
тера и уровня специализации, и по мере 
увеличения спроса на рабочую силу увели-
чивается заработная плата. Второй — ус-
корение развития отрасли специализации 
в результате увеличения масштаба затрат. 
Третий — облегчение коммуникаций меж-
ду фирмами, возможностей поставок и при-
влечения рабочей силы, а также обмена но-
выми идеями в результате географической 
близости фирм.

Можно утверждать, что главный положи-
тельный эффект связан с распространени-
ем технологических новшеств. Концентрация 
фирм в одной местности приводит к быстрой 
диффузии идей и их немедленному приспо-
соблению для собственных нужд. А так как 
использование технологических новшеств 
всегда сопряжено с риском и возможными ос-
ложнениями, то концентрация фирм в класте-
рах в этом случае работает на уменьшение 
действия отрицательных последствий благо-
даря постоянным информационным потокам.

Экономия от урбанизации связана с пре-
быванием фирм в городской экономике, что 
делает доступными рынки, квалифициро-
ванную рабочую силу, разнообразные ус-
луги коммерческого и финансового характе-
ра, а также объекты инфраструктуры. Таким 
образом, экономия от локализации связана 
с взаимодействием фирм внутри отрасли, 
а экономия от урбанизации — с взаимодей-
ствием фирм, принадлежащих разным от-
раслям.

Теория внешней экономии сформиро-
вана на Западе, ее основы были заложены 
Альфредом Маршаллом и затем развиты со-
временными западными экономистами, при 
этом разные авторы делали акцент на раз-
ных аспектах. В отчете Мирового банка дан-
ные эффекты и вклад авторов систематизи-
рованы и сведены в таблицу2.

Совершим экскурс в теорию внешней 
экономии.

2 World Development Report 2009: Reshaping Eco-
nomic Geography. New York: World Bank. 2009. 

Экономия, вызванная снижением из-
держек производства, может достигаться 
за счет внутренней экономии (или эффек-
та масштаба производства), достигаемой 
за счет увеличения масштаба деятельности 
самой фирмы и внешней экономии, обу-
словленной ростом отраслевого производ-
ства. В отличие от внутренней экономии, 
полностью подконтрольной фирме, внешняя 
экономия является внутренней по отноше-
нию к отрасли, но отдельная фирма не мо-
жет контролировать подобные процессы.

Таким образом, функцию общих издержек 
отдельной фирмы можно представить как

TCi = F (qi, Q),

где qi — объем выпуска отдельной фирмы; 
Q — объем выпуска всей отрасли.

По характеру изменения издержек все 
отрасли можно поделить на отрасли с по-
стоянными издержками, у которых внешняя 
экономия отсутствует; отрасли с возрастаю-
щими издержками с отрицательной внеш-
ней экономией; отрасли с убывающими из-
держками с положительной внешней эконо-
мией. По мере роста и созревания отрасли 
с убывающими и постоянными издержками 
в отсутствие технического прогресса, ско-
рее всего, превратятся в отрасли с возрас-
тающими издержками.

Внешняя экономия отличается от внут-
ренней по своим последствиям для струк-
туры рынка. Внутренняя экономия является 
следствием роста масштабов фирмы, что 
приводит к переходу рынка к условиям не-
совершенной конкуренции, в то время как 
внешняя экономия не вызывает несовер-
шенной конкуренции, так как размер фирм 
может оставаться небольшим (рис. 1).

У отраслей с возрастающими издержка-
ми по мере того, как отрасль расширяет-
ся в ответ на возрастающий спрос, кривая 
средних издержек каждой фирмы сдвигает-
ся вверх благодаря отрицательной внешней 
экономии в форме возрастающей ренты, 
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обусловленной редкостью ресурсов. Кри-
вая краткосрочного предложения фирмы — 
кривая МС — при этом не изменяется.

В отрасли с убывающими издержками 
наблюдается сдвиг вправо кривой предло-
жения каждой фирмы при росте выпуска от-
расли (из положения МС в положение МС’), 
так как любая индивидуальная фирма увели-
чивает количество продукции, которое она 
желает предложить при каждой цене. Увели-
чение спроса побуждает все фирмы произ-
водить больше, внешняя экономия обуслав-
ливает сдвиг кривой средних издержек для 
всех фирм отрасли вниз от АС до АС’. Под 
воздействием этого сдвига мы имеем убы-
вающую долгосрочную кривую предложения 
отрасли LRS. Внутренняя экономия от мас-
штаба, которая могла бы позволить инди-
видуальной фирме снизить свои издержки 
путем увеличения своего размера, в данной 
случае исключена, так как фирмы уже нахо-
дятся в точке минимума долгосрочной кри-
вой средних издержек.

По мере развития отрасли увеличение 
спроса на рынке будет вызывать рост цен, 
так как каждая фирма поднимается вверх 
по краткосрочной кривой предложения. 
В ответ на рост цен в отрасль будут прихо-
дить новые фирмы, и все фирмы под влия-

нием возрастающей эффективности обна-
руживают, что они в состоянии предложить 
большее количество товара при меньших 
издержках. Поэтому во всех случаях, в ко-
торых экономия носит внешний характер 
по отношению к фирме, выпуск может из-
меняться только из-за изменения числа 
фирм.

Внешняя экономия, делающая кластер 
конкурентоспособным, достигается разным 
составом участников.

Два типа кластеров

Кластеры различаются по составу вхо-
дящих в них фирм. Часто ядро кластера бы-
вает представлено одной или несколькими 
крупными компаниями, между которыми со-
храняются конкурентные отношения, что 
и отличает кластер от картеля или финан-
сово-промышленной группы. Вокруг ядра 
группируется множество предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, занятых поставка-
ми комплектующих, материалов, оказанием 
услуг. Таковыми являются автомобильные 
кластеры. К примеру, в настоящее время 
на территории Европы действует около 30 
автомобильных кластеров. Часто крупные 
фирмы связаны с сетью малых и средних 

Рис. 1. Отрасль в условиях внешней экономии

Источник: Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело Лтд, 1994.
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предприятий отношениями субподрядных 
и субконтрактных связей. В данной модели 
крупные фирмы — своего рода организую-
щее звено, так как они приспосабливают 
к своим нуждам мелкие фирмы, создавая 
вокруг себя рынок. В экономической лите-
ратуре такую модель взаимодействий в рам-
ках кластера часто называют шотландской 
моделью.

В противоположность шотландской мо-
дели итальянская модель кластера пред-
ставляет более гибкое и равноправное со-
трудничество малых, средних предприятий 
(МСП) и крупного бизнеса.

Появление Третьей Италии

Традиционно экономгеографы привыкли 
делить Италию на две части — богатый Се-
вер и бедный Юг, но со временем такое де-
ление устарело, так как не отражало суще-
ствующее распределение производительных 
сил в стране. Концепция выделения ново-
го региона зародилась в 1970-е гг., именно 

в то время в Италии сформировалось новое 
экономическое пространство, которое по-
лучило название «Третья Италия». В эти го-
ды на юге наблюдался едва заметный рост, 
а на богатом северо-западе наоборот обо-
значился глубокий кризис, в то время как се-
веро-восток демонстрировал быстрый и ус-
тойчивый рост, что и привлекло внимание 
ученых к данному феномену.

Регион Третья Италия расположен к югу 
от Швейцарии, Австрии и Словении, с юго-
востока ограничен Адриатическим побе-
режьем, с севера — Альпами и Доломита-
ми, с юга — Тосканой (табл. 1 и рис. 2). Осо-
бенностью данного региона является то, что 
на его территории сконцентрированы де-
сятки тысяч предприятий малого и среднего 
бизнеса, большинство из которых было соз-
дано в течение последних 20 лет. Это в ос-
новном предприятия легкой промышленно-
сти, они окружают процветающие провин-
циальные города. Предприятия объедине-
ны в кластеры, которые довольно быстро 
растут, постоянно создавая рабочие места, 

Таблица 1

Регионы Третьей Италии

Области Провинции Территория, 
тыс. км2

Население, 
млн чел. 

ВВП (РРР) 
2007 г., 

млрд евро

Фриули-Венеция-
Джулия

Гориция, Порденоне, Триест, Удине 7,7 1,2 34,7

Трентино-Альто- 
Адидже

Больцано/Боцен, Тренто 13,6 1,0 31,1

Венето Беллуно, Падуя, Ровиго, Тревизо, Венеция, 
Верона, Виченца

18,4 4,9 144,6

Эмилия-Романия Болонья, Феррара, Форли-Чезена, Модена, 
Парма, Пьяченца, Равенна, Реджо-Эмилия, 
Римини

22,1 4,3 133,9

Марке Анкона, Асколи-Пичено, Фермо, Мачерата, 
Пезаро-э-Урбино

9,7 1,6 40,3

Умбрия Перуджа, Терни 8,4 0,9 21,5

Тоскана Ареццо, Флоренция, Гроссето, Ливорно, Лукка, 
Масса-Каррара, Пиза, Пистойя, Прато, Сиена

23,0 3,7 102,6
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и смогли создать свои ниши на экспортном 
рынке. Создание подобных кластеров ха-
рактерно для таких отраслей, как производ-
ство текстиля, кожаных изделий, керамики 
и предметов мебели.

Число предприятий в кластере может 
колебаться от нескольких десятков до не-
скольких сотен и даже тысяч. Эти малые 
и средние предприятия, составляющие со-
держание кластера, располагаются внутри 
небольшого города или даже селения или 
вокруг него, вдоль транспортной магистрали 
или морского побережья. Многие из них яв-
ляются семейным бизнесом, поэтому пред-
приятия часто выглядят как жилые дома.

Ученые насчитывают от 60 до 100 класте-
ров на территории Третьей Италии. Класте-
ры, обладающие конкурентоспособностью 
на международном уровне, в основном скон-
центрированы в трех областях — Венето, 
Эмилия-Романия, Тоскана. В таблице 2 при-
ведены наиболее известные в мире италь-
янские кластеры, обладающие международ-
ной конкурентоспособностью. Некоторые 
производства в кластерах уходят корнями 
в историю и даже в средневековье, как, на-
пример, производство знаменитых изделий 
из стекла на острове Мурано близ Венеции 
или производство стульев в «стуловом тре-
угольнике», большинство же создано в по-
следние 2 – 3 десятилетия.

Предпосылки создания 
промышленных округов в Италии

1.  Уникальность итальянской экономи-
ки, связанная с чрезвычайно важной ро-
лью малого и среднего бизнеса. По данным 
промышленной переписи 2001 г., мелкие 
(до 50 человек) и мельчайшие (менее 10) 
предприятия составляют 95 – 97% общего 
числа предприятий, предприятия среднего 
размера — 3,9% занятых (в промышленно-
сти — 9,0)3. На сегодняшний день 65% ВВП 

3 Левин И. И все-таки она летает… // Свободная 
мысль. 2009. № 8. С. 215 – 220.

Италии производит малый и средний биз-
нес, и вообще концентрация производства, 
гигантизм предприятий в меньшей степени 
характерен для Италии по сравнению с дру-
гими странами «большой семерки». К при-
меру, в списке 100 крупнейших ТНК по вер-
сии UNCTAD у Италии только 2 компании 
(у США — 18, Великобритании — 14, у Япо-
нии — 10).

2.  Богатая история развития предприни-
мательства в итальянской экономике, многие 
ремесла и кластеры уходят корнями в сред-
невековье. Веками развивавшиеся ремес-
ленные промыслы формировали традиции 
взаимодействия между ремесленниками, 
системы неписанных правил поведения про-
изводителей и соблюдения деловой этики — 
социальные и культурные поведенческие ко-
дексы — то, что в институциональной теории 
называется неформальными институтами.

3.  Также концентрации предприниматель-
ства в данных округах способствовала раз-
витая инфраструктурная сеть, приближаю-

Рис. 2. Регионы Третьей Италии
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щая деревню к городу и превратившая ее 
в урбанизированную сельскую местность.

4.  Национальные особенности характе-
ра — дисциплинированность, бережливость, 
трудолюбие, креативность. Мастерство, уме-
ние создавать неповторимые вещи всегда 
были национальными ценностями. Не слу-
чайно на территории Италии сосредоточе-
но такое большое количество памятников 
искусства. Вадим Глускер в своем докумен-
тальном телевизионном проекте «Настоя-
щий итальянец» попытался отыскать кор-
ни креативности итальянцев, утверждая, что 
потомки средневековых ремесленников жи-
вут в городах Италии: «Красота по-итальян-
ски — это любовь итальянского ремеслен-
ника к дереву, краске, металлу, камню, тка-
ни, ко всему, к чему он прикасается. Италь-
янский ремесленник — человек скромный, 

он отлично знает свое дело, он его делает 
не для музея, не для модного показа, а для 
сеньора или сеньоры, с которыми он хоро-
шо знаком. Ремесленник превратил целую 
страну в произведение искусства».

Теоретическая база 
промышленных округов

Впервые на существование синергети-
ческого эффекта при объединении спе-
циализированных малых предприятий об-
ратил внимание Альфред Маршалл еще 
в XIX в. (1890), исследуя промышленные 
районы Великобритании и изучая опыт дру-
гих стран. Источниками создания эффекта 
были, по его мнению, специализация и дос-
тупность квалифицированной рабочей си-
лы. А. Маршалл впервые создал концеп-

Таблица 2

Наиболее известные кластеры Третьей Италии

Кластеры Отрасль специализации Размеры, конкурентоспособность

Прато 
(Тоскана)

Производство трикотажа и тканей (больше по-
ловины всех грубошерстных тканей Европы) 

50 тыс. предприятий в среднем  
с 3 – 4 работниками

Moдена 
(Эмилия-Романия) 

Малые сельскохозяйственные машины, мото-
циклы, землеройная техника, насосы и др. 

Механические и механосборочные  
ателье и небольшие заводы

Санта-Кросс 
(Тоскана)

Дубление кожи (25% национального произ-
водства кожи)

300 мелких производителей 
(4500 чел.), 200 субконтрактников 
(1700 чел.), 15 – 20% идет на экспорт

Арциньяно 
(Венето) 

Производство кожаных изделий и керамики Несколько крупных предприятий

Сассуоло 
(Эмилия-Романия) 

Производство керамической плитки (около 
80% итальянской плитки) и оборудования для 
керамического производства

220 предприятий, на которых трудятся 
в среднем по 100 чел., 70% продукции 
идет на экспорт, это 1,5% совокупного 
экспорта Италии

О. Мурано — остров 
близ Венеции 
(Венето) 

Производство художественного стекла 2000 занятых

Манцано 
(Фриули-Венеция- 
Джулия) 

Производство стульев (80% стульев в Италии 
и 50% — в ЕС) сконцентрировано в 3 городах: 
Манцано, Сан-Джованни и Натизоне (так на-
зываемый «стуловый треугольник») 

1200 компаний, число работников 
15 тыс., большая часть продукции идет 
на экспорт

Источник: различные сайты сети Интернет.
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цию промышленных районов, под которы-
ми подразумевал сосредоточение большого 
количества мелких и средних предприятий, 
которые развиваются эффективно за счет 
внешней экономии на масштабах производ-
ства4.

Среди причин, которые ведут к локализа-
ции производств, А. Маршалл отмечал сле-
дующие причины:

1.  Природные условия, наличие залежей 
полезных ископаемых.

2.  Разделение труда в промышленном 
производстве, выросшее из традиции cпе-
циализации отдельных поселений на отдель-
ных деталях и стадиях производственного 
процесса, возникновение вспомогательных 
производств, поставляющих инструменты, 
материалы и т. д.

3.  Наличие спроса на товары в местах 
сосредоточения богатых людей.

4.  Обучение мастерству, развитие тру-
долюбия и предприимчивости и поселение 
мастеровых в местах спроса на квалифици-
рованный труд, возникновение постоянных 
рынков квалифицированного труда.

5.  Передача знаний, навыков (тайн про-
фессии), новых идей между предпринима-
телями.

Как видим, все ключевые моменты «брил-
лианта конкурентных преимуществ» М. Пор-
тера, такие как состояние факторов произ-
водства, присутствие сопутствующих и под-
держивающих отраслей, состояние спроса, 
стратегия и конкуренция фирмы, присутству-
ют и были подмечены А. Маршаллом ранее.

Он писал: «Очень высокая степень эко-
номичности использования машин может 
быть достигнута в районе, где существу-
ет большое совокупное производство од-
нородного продукта, даже если в нем и нет 
очень крупного индивидуального капита-
ла. Дело в том, что вспомогательные произ-

4 Маршалл А. Принципы экономической науки. Гла-
ва Х «Организация производства. Концентрация спе-
циализированных производств в отдельных районах». 
М.: Прогресс, 1993.

водства, каждое из которых берет на себя 
лишь какую-то маленькую часть всего про-
изводственного процесса и обслуживает ею 
большое число своих соседей, в состоянии 
непрерывно использовать самые узкоспе-
циализированные машины и таким обра-
зом обеспечивать их окупаемость, несмотря 
на их высокую первоначальную стоимость 
и очень быстрый темп амортизации».

Но на некоторый период интерес к кон-
цепции А. Маршалла был утерян, так как зна-
чительную часть XX в. в экономической тео-
рии преобладала точка зрения, что крупное 
предприятие обладает несомненным превос-
ходством над мелким. Это было обусловле-
но популярностью концепции фордистской 
системы производства, предусматривающей 
узкую специализацию работников, высокую 
стандартизацию промежуточной продукции 
и строгую последовательность операций, 
что было возможно только в условиях круп-
ного предприятия. Гигантские предприятия 
олицетворяли технический прогресс, а мел-
кие ассоциировались с отсталостью. Малым 
предприятиям отводилась второстепенная 
роль заполняющих рыночные ниши, не за-
нятые крупными предприятиями.

Кризис фордизма обозначился в сере-
дине 70-х гг., когда многие малые предпри-
ятия стали демонстрировать способность 
генерировать инновации, и в связи с уско-
рением НТП стали очень актуальными та-
кие качества малого производства, как про-
стота в управлении, гибкость и мобильность. 
На западе родился новый лозунг «малое — 
прекрасно» (little  is beautiful!), и, учитывая 
и такие полезные качества малого бизнеса, 
как способность решать социальные про-
блемы — создание новых рабочих мест (осо-
бенно для молодежи), наполнение местного 
рынка товарами и услугами, страны запа-
да одна за другой стали создавать государ-
ственные программы по поддержке малого 
и среднего бизнеса.

Кроме того, к этому времени обозначи-
лись кардинальные изменения в покупатель-
ском спросе. Послевоенное восстановление 
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производственного потенциала в западных 
странах завершилось потребительским бу-
мом 1960-х гг., первичные потребности поку-
пателей были удовлетворены. Потребители 
стали более искушенными в своих запро-
сах, их перестали устраивать товары серий-
ного производства, появилась потребность 
в качественных товарах индивидуального 
изготовления. Кроме цены, покупателей ста-
ло интересовать качество и престижность 
покупки. Такую задачу не всегда могли ре-
шить гигантские предприятия, это было под 
силу только предприятиям малого и средне-
го бизнеса с более гибкой производствен-
ной системой.

Тогда и возродился интерес к маршал-
ловским исследованиям, и итальянский уче-
ный Джокомо Бекаттини в 1979 г. опубли-
ковал статью «От промышленных секторов 
к промышленным округам», где была пред-
ставлена обновленная концепция «промыш-
ленных округов», при этом в своих иссле-
дованиях он пошел дальше А. Маршалла, 
представив промышленные округа как со-
циотерриториальный экономический фено-
мен. Он определяет промышленные округа 
как социотерриториальные единицы, для ко-
торых характерно присутствие сообщества 
людей и популяции фирм в единых естест-
венных и исторических границах5. Это отли-
чает их от промышленных городов, где нет 
слияния сообществ людей и фирм.

Производственный процесс рассматри-
вается неотделимо от местного общества, 
социальной среды, которая генерирует со-
циальные нормы и ценности. Наиболее важ-
ны в этом плане формируемые в результате 

5 «…the industrial district as a socio-territorial enti-
ty which is characterized by the active presence of both 
a community of people and a population of firms in one 
naturally and historically bounded area. In the district, un-
like in other environments, such as manufacturing towns, 
community and firms tend to merge». (Becattini, G. 1990. 
The Marshallian industrial district as a socioeconomic no-
tion / Pyke F., Becattini G., Sengenberger W. (eds). Indus-
trial Districts and Local Economic Regeneration. Geneva: 
ILO. Р. 37 – 51. Р. 38.

взаимного обмена знания и отношение до-
верия, которые являются продуктом взаим-
ной зависимости, интенсивность и частота 
тесных социальных контактов. Это позво-
ляет фирмам сокращать расходы на транс-
порт и информацию, инициирует потоки ин-
формации между фирмами, контролирует 
поведение фирм, нарушающих местные до-
говоренности и правила. Тем самым уста-
навливается баланс отношений конкурен-
ции и кооперации между компаниями.

Дж. Бекаттини развил сформулированное 
А. Маршаллом понятие, названное «промыш-
ленной атмосферой» (industrial atmosphere)6, 
в содержание которого он включил следую-
щие составляющие:

самопомощь ( • self help), предпринима-
тельство и осознание местной принадлеж-
ности;

регулярные потоки инновационных  •
идей, генерируемых индустриальной атмо-
сферой;

культура соперничества, являющаяся  •
результатом мобильности рабочей силы ме-
жду фирмами;

репутация данной местности ( • made in 
Murano), которая привлекает потребителей 
и торговцев в конкретную нишу, созданную 
местным рынком.

Распространенность 
промышленных округов в мире

Хотя впервые феномен промышленных 
округов был подмечен в Третьей Италии, 
подобные социотерриториальные образо-
вания не являются уникальными, их можно 
найти в других промышленно развитых стра-
нах, преимущественно в сельской местно-
сти. Но чтобы говорить о распространенно-
сти промышленных округов в мире, важно 
представлять, что понимается под промыш-
ленными округами. Дело в том, что в эконо-

6 Becattini G.  Italian industrial districts: problems and 
perspectives. International Studies of Management and Or-
ganization. 1991. № 21. Р. 83 – 89.
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мической литературе есть другие концепции 
(табл. 3), отличные от «маршалловского» 
подхода Дж. Бекаттини, рассматривающе-
го популяцию малых и средних предприятий, 
связанных особыми узами.

Ученые П. Ойнас и Е. Малески7 придержи-
ваются близких Дж. Бекаттини позиций, отно-
ся к промышленным округам территориаль-
ные образования, отличительными признака-
ми которых являются тесное взаимодействие 
и плотная сеть связей, которые охватывают 
местную производственную систему, специа-
лизирующуюся на отдельной отрасли или 
тесно взаимосвязанных отраслях.8

В литературе также имеются и «не-
мар шал ловские» подходы к определению 
промышленных округов, так, М. Сторпер 
и А. Скотт9 под промышленными округами по-
нимают кластеры, построенные на разделе-
нии труда между компаниями в местной про-

7 Oinas P., Malecki E. Spatial innovation systems / 
E. Malecki and P. Oinas (eds). Making Connections: Tech-
nological Learning and Regional Economic Change. Alder-
shot: Ashgate, 1999. Р. 7 – 33.

8 Солнечным поясом в США называют территории, 
находящиеся на крайнем юге Соединенных Штатов, 
это в первую очередь штаты Аризона и Нью-Мексико. 
Для этих территорий характерно длинное жаркое ле-
то, короткая теплая зима, население состоит преиму-
щественно из эмигрантов и представителей индейских 
племен.

9 M4 corridor — территории, прилегающие к трассе 
M4, которая соединяет Лондон с Южным Уэльсом. 

изводственной системе, которое приводит 
к их сильной взаимозависимости, при этом 
компании могут быть разного масштаба. То-
гда круг промышленных округов сильно рас-
ширяется, в качестве примера они рассмат-
ривают регион Баден-Вюртемберг, где доми-
нируют несколько крупных компаний, Сили-
коновую долину в США, где сосредоточены 
сети малых и крупных компаний, а также кла-
стеры, расположенные вдоль трассы M4, ко-
торая соединяет Лондон с Южным Уэльсом, 
где сконцентрированы высокотехнологичные 
компании, этот район ввиду концентрации 
большого числа IT-компаний часто называ-
ют английской Силиконовой долиной.

Другие авторы (к примеру А. Маркузен10) 
расширяют понятие промышленных окру-
гов, подразумевая под ними агломерацию 
предприятий, занятых в одной или несколь-
ких тесно взаимосвязанных отраслях, раз-
мещенных в данной местности и регионе. 
Это определение вообще теряет такую важ-
ную отличительную черту промышленных 
округов, как взаимозависимость, заменяя 
ее на агломерацию, что можно применить 
к любому кластеру.

Кластеры малых предприятий также до-
вольно широко распространены в разви-
вающихся странах, так как часто МСП со-

10 Markusen A. Sticky places in slippery space: a typol-
ogy of industrial districts. Economic Geography. 1996. № 7. 
Р. 293 – 313.

Таблица 3

Концепции промышленных округов

Авторы Признак Распространенность

Дж. Бекаттини, 
П. Ойнас,  
Е. Малески

Переплетение экономической 
и социальных связей

В сельской местности или малых городах Франции, Япо-
нии, Германии, Дании, Испании; регионы Солнечного пояса 
в США8

М. Сторпер,  
А. Скотт

Взаимозависимость компаний 
на местном уровне  
(Local interdependencies)

Регион Баден-Вюртемберг, Силиконовая долина,  
M4 corridor

А. Маркузен Агломерация фирм, связанных 
специализацией

Большое количество кластеров
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ставляют основу экономики этих стран. 
В 1993 году Организация промышленного 
развития при ООН (UNIDO) разработала ре-
комендации с целью помочь правительствам 
при содействии частного сектора разраба-
тывать и внедрять программы по развитию 
кластеров и сетей малых предприятий. Име-
ются примеры успешного использования 
данных рекомендаций и создания нацио-
нальных программ по формированию кла-
стеров малых предприятий в таких странах, 
как Индия, Индонезия, Малайзия, Мексика, 
Никарагуа, Ямайка.

Промышленные округа 
и глобализация

Промышленные округа в Италии возник-
ли в доглобализационный период, многие 
малые и средние предприятия в составе ок-
ругов оказались достаточно конкурентоспо-
собными, чтобы не просто продавать за гра-
ницу свои товары, но и вступать в отноше-
ния долговременного экономического со-
трудничества с зарубежными партнерами. 
Но несмотря на способность к внешнеэко-
номической экспансии, предприятия в ос-
новном ограничивались внешнеторговыми 
контактами. В плане производственно-ин-
вестиционных связей промышленные окру-
га были относительно замкнутыми система-
ми. С наступлением эпохи глобализации ло-
кальные системы предприятий-участников 
промышленных округов почувствовали не-
обходимость расширять контакты с фирма-
ми за пределами кластера. Глобализация 
дала старт процессам делокализации, пред-
приятия стали развивать глобальные связи 
в плане не только расширения экспортных 
торговых связей, но и реорганизации про-
изводственных цепочек в интернациональ-
ном масштабе.

Италия, как и другие промышленно раз-
витые страны, в эпоху глобализации ощу-
тила необходимость в фрагментации про-
изводственных цепочек путем выноса тру-
доемких составляющих производственного 

процесса в регионы с более низкой стои-
мостью рабочей силы, это такие регионы 
и страны, как Центральная и Восточная Ев-
ропа, Россия, Индия, Юго-Восточная Азия, 
Латинская Америка. При этом иногда про-
исходит передислокация, изменение места 
размещения, перемещение в другие регио-
ны по мере возрастания издержек. В основ-
ном стратегия интернационализации пред-
приятий — участников промышленных ок-
ругов стала развиваться по пути развития 
субконтрактных связей, но некоторые бо-
лее крупные производители были способны 
и на осуществление прямых иностранных 
инвестиций. Предприятия, занятые в инду-
стрии моды, первыми начали уже в конце 
1980-х гг. перемещать часть производствен-
ных операций в страны Юго-Восточной Ев-
ропы и Дальнего Востока.

Итальянский экономист Илариа Мариот-
ти и другие ученые провели исследования 
стратегий интернационализации компаний 
малого и среднего бизнеса в итальянских 
округах11. Для анализа она использовала 
данные более чем 700 компаний из базы 
данных Банка Италии.

Как видно из таблицы 4, построенной 
на основе данных Центрального банка Ита-
лии, в отношении стратегий интернациона-
лизации наблюдается очевидная разница 
в предпочтениях округообразующих фирм 
и фирм, расположенных за пределами про-
мышленных округов. Округообразующие 
фирмы отдают предпочтение международ-
ному субконтрактингу по сравнению с пря-
мыми иностранными инвестициями. Между-
народная статистика подтверждает данные 
предпочтения — небольшие прямые италь-
янские инвестиции за рубежом (по сравне-
нию со среднеевропейским уровнем), что 
связано с меньшим количеством междуна-
родных фирм и меньшим размером этих 
фирм.

11 Mariotti I., Micucci G., Montanaro P. Internationalisa-
tion strategies of Italian district SMEs: an analysis on firm-
level data.
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Перевод малыми и средними предпри-
ятиями за границу части производственно-
го процесса — это часть процесса между-
народной фрагментации производства. При 
этом она может принимать формы верти-
кального или горизонтального интеграцион-
ного процесса. В случае вертикальной ин-
теграции производственные операции, осу-
ществляемые ранее родительской фирмой, 
фрагментируются и переносятся за грани-
цу на основе прямых иностранных инвести-
ций (далее — ПИИ) или чаще с помощью 
более «легких» форм интернационализа-
ции (субконтрактинг, совместные предпри-
ятия) с участием зарубежных фирм из низ-
козатратных регионов, в основном речь идет 
о развивающихся странах (Дальний Восток 
и Южная Европа). При горизонтальной ин-
теграции итальянские МСП воспроизводят 
производственную структуру родительской 
фирмы за рубежом, в другой географиче-
ской среде с помощью ПИИ, чтобы получить 
доступ на местный потребительский рынок. 
Горизонтальные инвестиции обычно осуще-
ствляются в промышленно развитую страну 
(Западная Европа и США).12

12  Промышленный субконтрактинг имеет место ме-
жду двумя независимыми компаниями (принципалом и 
субконтратником), расположенными в разных странах 
по поводу производства промежуточной продукции, ис-
пользуемой в конечном продукте, который принципал 
затем продает под своей торговой маркой.

Согласно исследованиям, проведен-
ным И. Мариотти с использованием эконо-
метрического анализа, были обнаружены 
факторы, оказывающие влияние на выбор 
стратегии интернационализации округооб-
разующих МСП. В качестве переменных, 
влияющих на вероятность выбора субкон-
трактных отношений, были взяты характери-
стики предприятий, связанные с принадлеж-
ностью к отрасли и месту локализации, воз-
растом, размером, инновационностью и т. п. 
Также выявлялась взаимосвязь занятости 
рабочих иммигрантов с характеристиками 
предприятий.

В ходе исследований выяснилось, что 
на процессы делокализации оказывают 
влияние как специфические факторы, при-
сущие фирмам, так и особенности местного 
рынка труда. Большую склонность к субкон-
трактингу проявляют фирмы обувной и ко-
жевенной промышленности, фирмы, рабо-
тающие много лет (а значит с большим опы-
том), и крупные фирмы, при этом опыт часто 
компенсировал недостатки размера фирмы. 
К услугам рабочих иммигрантов часто при-
бегают фирмы с низкой заработной платой 
и низкотехнологичным характером произ-
водства, т. е. иммигранты в основном не со-
ставляют конкуренцию итальянским работ-
никам. Те предприятия, которым оказалось 
сложно осуществлять делокализацию или 
другие формы интернационализации, вы-

Таблица 4

Стратегии интернационализации итальянских компаний, %

Тип интернационализации Фирмы в округах Другие фирмы

Промышленный субконтрактинг12 38,5 17,4

Коммерческий субконтрактинг 22,2 16,5

Совместные предприятия 15,4 22,4

Контракты по поставкам 12,8 22,2

Прямые иностранные инвестиции 11,1 21,4

Всего 100,0 100,0

Источник: Centro Studi Unioncamere-Assocamere Estero (2002) on Unioncamere data.
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нуждены прибегать к найму рабочих имми-
грантов из стран, не входящих в ЕС, часто 
нелегально, с целью повысить свою конку-
рентоспособность.

Также Илариа Мариотти и другие ученые 
исследовали привлечение итальянских ин-
вестиций в Румынию13. Дело в том, что в Ру-
мынии самый низкий уровень заработной 
платы в обрабатывающей промышленности 
в ЕС, поэтому она очень подходит в качестве 
места ведения бизнеса с целью сэкономить 
производственные издержки. И итальянские 
промышленные округа, которые до середи-
ны 1980-х гг. были сравнительно замкнуты-
ми производственными системами, ощути-
ли необходимость расширения контактов 
с зарубежными фирмами не только в сфере 
торговли. Первыми стали использовать воз-
можность глобализировать производствен-
ный процесс производители одежды и обу-
ви. Соглашения кооперации, заключаемые 
между итальянскими и румынскими фирма-
ми, носили характер «экспорт — реимпорт», 
когда сырье или полупродукт отправлялся 
из Италии в Румынию на условиях субкон-
тракта и продукт реимпортировался обрат-
но, или «импорт — реэкспорт», когда из Ру-
мынии импортировалось дешевое сырье или 
полупродукт, обрабатывался, а затем реэкс-
портировался в Румынию обратно.

Исследователи опросили 90 компаний 
из 350, размещенных в Тимишоаре, про-
мышленном центре в западной части Ру-
мынии, где с социалистических времен со-
средоточено большое количество предпри-
ятий по производству текстиля и обуви, 53 
из которых имели итальянские инвестиции.  
В основном происхождение капитала было 
из областей Венето и Марке. Из числа опро-
шенных компаний 36% относилось к малому 
бизнесу, 39% — к среднему и 19% — к круп-

13 Mariotti I., Montagnana S. Italian Investments In The 
Agglomeration Of Timisoara In Romania: Threat Or Oppor-
tunity For The Economic Development? // Romanian Jour-
nal of Regional Science, Romanian Regional Science As-
sociation. 2008. Vol. 2 (2). Р. 33 – 59. December.

ному. По признаку происхождения капитала 
исследователи выделили четыре типа пред-
приятий:

1.  Spin-off firms — фирмы, созданные ру-
мынскими работниками, в прошлом заняты-
ми на государственном предприятии, или 
итальянскими работниками, ранее работав-
шими в итальянском филиале, размещен-
ном в Тимишоаре (35,5%). Как правило, та-
кие фирмы имеют свой бренд и поставляют 
товары на национальный рынок, в техноло-
гическом плане они слабо оснащены, име-
ют упрощенную структуру, и часть операций 
(особенно в обувной промышленности) осу-
ществляется вручную. Некоторые из них ра-
ботают по субконтракту с итальянскими или 
другими зарубежными фирмами, т. е. заклю-
чают соглашения кооперации, в которых ус-
ловия и цены диктуют заказчики, но из-за не-
регулярности заказов положение этих фирм 
нельзя назвать процветающим.

2.  Румынские предприятия, в прошлом 
государственные (11,1%). Они неплохо ос-
нащены и являются основными партнерами 
по субконтракту с зарубежными фирмами, 
но при этом обычно не имеют собственного 
бренда.

3.  Предприятия с итальянскими инвести-
циями (37,7%), в основном в обувном секто-
ре, филиалы итальянских МСП (45,3% из ре-
гиона Венето и 32% из Марке). Они полно-
стью зависят от родительских компаний, вы-
полняя функцию только производственного 
подразделения с целью снизить производ-
ственные издержки, все остальные корпо-
ративные функции — администрирование, 
маркетинг, поставки, дизайн — находятся 
в ведении родительской компании, соответ-
ственно цены на продукцию также опреде-
ляются ею.

4.  Relocated firms — перемещенные фир-
мы (16,6%). Итальянские фирмы, которые 
прекратили деятельность в Италии и пере-
несли полный производственный цикл в Ти-
мишоару. Это тот случай, когда фирма, ра-
ботающая по субконтракту в Италии, поте-
ряла долю на рынке, потому что заказчик 
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перестроился на отношения с румынскими 
фирмами. В результате ей ничего не оста-
ется, кроме как последовать в страну кон-
тракта, чтобы открыть производство за ру-
бежом и осуществлять отношения поставок 
(«follow the customer» strategy). Структура 
новой фирмы довольно проста — совмеще-
ние функций производства и коммерции.

На основе факторного и кластерного 
анализа данных опроса исследователи пы-
тались выявить влияние итальянского при-
сутствия на экономическую ситуацию в Ти-
мишоаре. Не все фирмы с итальянским 
капиталом обладают инновационными ка-
чествами и хорошо подготовленными чело-
веческими ресурсами, это, в первую оче-
редь, перемещенные фирмы. Предприятия 
с итальянскими прямыми инвестициями бо-
лее динамичны и производят продукцию бо-
лее высокого качества, уделяют внимание 
человеческим ресурсам, но они плохо ин-
тегрированы в территорию, слабо налажи-
вают контакты с местными фирмами, озабо-
чены только эксплуатацией дешевой рабо-
чей силы, т. е. создания местного кластера, 
видимо, не происходит. А мотивация толь-
ко на использование дешевой рабочей си-
лы может привести к тому, что по мере рос-
та заработной платы в Румынии фирмы пе-
реместятся в более низкозатратные регио-
ны — на Украину, в Молдову.

Промышленные округа в России

Несомненно, развитие кластеров малых 
предприятий может осуществляться спон-
танно под действием рыночных факторов, 
часто это происходит по инициативе фирмы-
лидера, крупной фирмы, обладающей широ-
кими финансовыми возможностями, заинте-
ресованной в создании сообщества пред-
приятий малого и среднего бизнеса, занятых 
обслуживанием нужд данной фирмы.

Организатором кластера могут выступить 
и региональные власти, заинтересованные 
в более продуктивном взаимодействии ме-
стного бизнеса, гарантиях сохранения ра-

бочих мест и решении других социальных 
проблем в регионе. В этом случае модель 
итальянских промышленных округов может 
быть продуктивно использована с учетом 
национальных особенностей.

В России пока еще преобладает точка 
зрения, переоценивающая возможности 
крупного предприятия и явно недооцени-
вающая роль малого бизнеса. Преоблада-
ют взгляды фордистского толка, что только 
крупные предприятия способны решать на-
родно-хозяйственные задачи в промышлен-
ной политике как региональных, так и госу-
дарственных властей. 1990-е годы прошли 
под знаком поощрения крупных произво-
дителей, и только в последние годы к круп-
ным предприятиям стали применяться меры 
антимонопольной политики, в то время как 
малый бизнес страдает от сильной опеки 
проверяющих инстанций. К счастью, в на-
шей стране происходит некоторое движе-
ние в плане реализации идеи поддержки ма-
лого бизнеса с помощью кластеризации.

Одним из важных направлений россий-
ско-итальянского торгово-экономического 
сотрудничества является создание на тер-
ритории России итальянской модели про-
мышленных округов. С этой целью в 2002 г. 
в рамках межправительственного россий-
ско-итальянского Совета по экономическо-
му, промышленному и валютно-финансово-
му сотрудничеству была создана рабочая 
группа по промышленным округам и мало-
му и среднему бизнесу. За время работы 
группа провела уже 18 заседаний, круглых 
столов, семинаров, в том числе с участием 
представителей тех регионов, которых заин-
тересовала эта идея. В ноябре 2003 г. был 
подписан Меморандум по вопросам созда-
ния промышленных округов на территории 
Российской Федерации.

Учитывая особенности российской эко-
номики, стороны пришли к выводу, что 
в России на первоначальном этапе этот про-
цесс должен базироваться на привлечении 
крупных итальянских компаний, заинтере-
сованных в расширении своего присутствия 
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на российском рынке, что позволит им как 
привлечь своих итальянских субпоставщи-
ков к непосредственной работе в России, 
так и все шире использовать продукцию 
российских предприятий, особенно малых 
и средних, для комплектации своих изделий. 
В настоящее время в эту работу в той или 
иной степени вовлечены 17 российских ре-
гионов. Работа по созданию промышленных 
округов ведется в Московской, Ленинград-
ской областях, Пермском крае, в Республи-
ке Татарстан, Чувашия, Мордовия.

Таким образом, реализация инициативы 
по воспроизводству в России итальянской 
модели промышленных округов предпола-
гает активизацию взаимодействия малого 
и среднего предпринимательства в регионах 
при одновременном расширении сотрудни-
чества с итальянскими предпринимателями. 
Надо заметить, что у итальянской стороны 
в этой инициативе есть свой экономический 
интерес, направленный на увеличение объ-
емов итальянских инвестиций в российскую 
экономику.

Самым успешным в России считается 
создание промышленного округа в Липец-
кой области, где округообразующим пред-
приятием является завод по производству 
холодильников «Стинол» и стиральных ма-
шин «Индезит» в сотрудничестве с итальян-
ской фирмой «Мерлони». На липецком про-
изводстве уже сейчас практически освое-
на техническая цепочка полного комплекса 
производства бытовой техники, комплектую-
щего оборудования к ней и сервисного цен-
тра. Реализация такой цепочки заключается 
в привлечении и использовании потенциала 
среднего и малого бизнеса, в том числе пу-
тем создания совместного предприятия.

Есть и другие примеры попыток воспро-
изводства итальянской модели в россий-
ской практике. Липецкую модель промок-
руга применили и на территории Республи-
ки Татарстан. В мае 2005 г. в Нижнекамске 
была образована ассоциация «Нижнекам-
ский промышленный округ», деятельность 
которой направлена на организацию ус-

пешного взаимодействия малого и крупно-
го бизнеса. Округообразующим предпри-
ятием стало ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
выпускающее химическое сырье, пригод-
ное для дальнейшего передела малыми 
и средними предприятиями. В результате 
успешного функционирования округа осу-
ществляются процессы импортозамещения, 
был создан ряд предприятий, производя-
щих продукцию (различные виды полимер-
ных материалов), которую прежде прихо-
дилось завозить из-за рубежа или других 
регионов, для использования в автомоби-
лестроении и сельском хозяйстве. К концу 
2007 г. образовано порядка 1000 рабочих 
мест, а в бюджет республики поступило бо-
лее 200 млн руб. от введенных в действие 
производств14.

Активная работа по созданию промыш-
ленных округов ведется и в Московской об-
ласти. К примеру, итальянский Университет 
в г. Тренто, располагающий большим опы-
том в области разработки схем организа-
ции, управления и информационного сопро-
вождения технопарков, и компания «Валь-
монт Энтерпрайзис» изучают возможность 
создания в окрестностях г. Троицка Мос-
ковской области научно-производственно-
го комплекса — технопарка (промышлен-
ного округа), с участием итальянских ком-
паний. В 2006 году в области была принята 
Программа Правительства МО «Развитие 
промышленных округов на территории Мо-
сковской области на период до 2010 года», 
цель которой — сглаживание неравномер-
ности экономического и социального раз-
вития муниципальных образований и при-
влечение инвестиций в экономику. Также 
в 2008 г. был принят первый в стране Закон 
о промышленных округах в Московской об-
ласти, подписанный губернатором15.

14 Гарипова Л. Нижнекамский промокруг: проиграв-
ших нет // Нефтехимия сегодня. 2008. № 1 (4).

15 Закон Московской области «О промышленных 
округах в Московской области» от 23 мая 2008 г. 
№ 71/2008-ОЗ. 
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Согласно п. 1 ст. 3 данного закона, «про-
мышленные округа создаются в целях по-
вышения эффективности использования 
потенциальных возможностей территорий, 
повышения устойчивости бюджетной сис-
темы, улучшения условий труда и занято-
сти и роста качества жизни населения по-
средством реализации комплексного под-
хода к размещению производительных 
сил на территории Московской области. 
Создание промышленных округов предпо-
лагает создание опорных территорий роста 
экономики и направлено на развитие и под-
держку инновационных секторов экономики 
Московской области, формирование мно-
гофункциональных центров инновационной 
и традиционной экономики Московской об-
ласти».

Округа по закону могут иметь разную 
форму в зависимости от специализации — 
индустриальный, агропромышленный, логи-
стический парк, технопарк, офисно-деловой 
и многофункциональный парк. Непосредст-
венно управлять созданием и обеспечивать 
функционирование промышленного округа 
должна управляющая компания. Предпри-
ятиям — резидентам промышленных окру-
гов могут оказываться различные формы го-
сударственной поддержки.

В качестве пилотного проекта создает-
ся промышленный округ «Волоколамский» 
на участке общей площадью 474 га под ру-
ководством управляющей компании «Тер-
ра Ди Лама». Финансирование создания 
промышленного округа предусмотрено 
за счет внебюджетных источников в объе-
ме 13 млрд руб. Промышленный округ бу-
дет включать предприятия машинострое-
ния, деревообрабатывающей, пищевой 
промышленности, логистические комплек-
сы. Также создаются промышленные окру-
га — многофункциональный парк «Белый 
Раст» — на территории Дмитровского му-
ниципального района и многофункциональ-
ный парк «Котово» на территории Наро-
Фоминского муниципального района Мос-
ковской области.

Заключение

В заключение следует отметить, что про-
мышленные округа как особые социоэконо-
мические системы с высокой концентрацией 
МСП не случайно получили развитие в Ита-
лии, славящейся ремесленными традиция-
ми. Хотя в российской практике невозможно 
воспроизвести полный аналог итальянских 
промышленных округов в силу специфики 
неформальных национальных институтов, 
тем не менее продуктивность данной идеи 
не вызывает сомнения. Осознание значи-
мости малых и средних предприятий к за-
падным странам пришло в 1970-е гг., в на-
шей стране все эти процессы происходят 
с большим запозданием. Тем не менее сто-
ит наверстать упущенное время, потому что, 
как показывает мировой опыт и особенно 
итальянская практика, малый бизнес гораз-
до лучше себя чувствует, работая в класте-
рах. В условиях открытости это может быть 
единственным способом сохранения малых 
фирм при растущей международной конку-
ренции, что очень важно, учитывая перспек-
тиву вступления России в ВТО.
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CLUSTER’S MICROECONOMICS  
(ON THE EXAMPLE OF THE INDUSTRIAL DISTRICTS OF THE THIRD ITALY)

Special relations between companies within a cluster disclose the sources of efficiency and com-
petitiveness of a cluster as a form of territorial organization of production. This article deals with 
clusters of small and medium-sized businesses in Italy, where clustering has become an additional 
source of increase of competitiveness of small firms. Such a study of an international experience 
is useful for Russia, where the importance of small and medium enterprises for the economy is still 
underestimated.
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