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Актуальность формирования кластеров по 
освоению минерально-сырьевой базы (МСБ) 
для России обусловлена особенностями соци-
ально-экономического развития ее регионов. 
Значение МСБ для России трудно переоценить. 
В РФ функционирование и развитие мине-
рально-сырьевого комплекса (МСК) не только 
дает бюджету столь необходимые финансовые 
и другие ресурсы, гарантирует занятость зна-
чительной части населения, но и обеспечивает 
отечественные заводы заказами на требующе-
еся горнодобывающим отраслям технологичес-
кое оборудование, а также обеспечивает разви-
тие наукоемких производств на предприятиях 
ВПК, которые выпускают более 50% высоко-
технологичного оборудования для комплекса. 
В особенности нефтегазовый комплекс в РФ на 
современном этапе играет роль своеобразного 
мотора, способствующего инвестиционному 
и хозяйственному подъему, экономическому 
возрождению страны. Однако, несмотря на 
высокий энергоресурсный потенциал России, 
экономическая эффективность и социальная 
направленность его использования и воспро-
изводства остается актуальнейшей проблемой 
для страны в целом. В частности, для страны 
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характерно решение многих социально-эконо-
мических проблем за счет сырьевого сектора, 
от чего достаточно сильно страдает экономика 
ее регионов. «Добывающая промышленность 
характеризуется высокой бюджетной эффектив-
ностью, однако после короткой (10–15 лет) экс-
плуатационной фазы примитивная социальная 
инфраструктура ликвидируется, и страна попа-
дает в зависимость от ценовых колебаний на ми-
ровых рынках сырья» [6, c. 14]. Следовательно, 
необходимо так перестроить первичный сектор 
экономики, чтобы его развитие не сказывалось 
негативно на социально-экономической обста-
новке регионов. Положительным фактором яв-
ляется то, что сырьевые производства быстрее 
высокотехнологичных впитывают в себя инно-
вации, так как являются инновационно ненасы-
щенными [4, с. 135].

Представляется, что процесс кластеризации 
как явление должен включать 3 компонента:

— консолидацию (в больших объемах) соци-
ально-экономического потенциала региона;

— консолидацию потенциала разных отрас-
лей жизнедеятельности человека;

— консолидацию процессов первичного (до-
бывающего) сектора в единую цепочку.

1. Консолидация (в больших объемах) со-
циально-экономического потенциала региона 
предполагает «консолидацию» экономического 
потенциала через урбанизацию, аккумуляцию 
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населения, т. е. большую его концентрацию в оп-
ределенных центрах притяжения. Эта тенденция 
выражается в укрупнении регионов, в их (в оп-
ределенном смысле и в определенной степени) 
слиянии — в межрегиональной экономической 
интеграции. Межрегиональной интеграции спо-
собствует превращение какого-либо региона в 
«опорный регион», «локомотив», а далее, — и 
в «девелопера» (to develop (англ.) — развивать) 
для соседних территорий, а возможно, и для за-
рубежных. Для успеха интеграции важно приме-
нение в государствах принципа субсидиарности, 
который подразумевает децентрализацию власт-
ных полномочий и передачу их тому уровню уп-
равления, на котором они могут быть исполнены 
наиболее эффективно. Также необходимо стра-
тегическое партнерство власти, гражданского 
общества и бизнеса. Установка на сотрудничес-
тво государства и бизнеса актуальна для России, 
в частности, потому что в ней с переходом к 
рыночной экономической системе государство 
в значительной мере ушло из инвестиционного 
процесса. В то же время предпринимательский 
сектор не в полной мере готов взять на себя 
бремя основного инвестора вместо государства 
— из-за особенностей приватизации, незавер-
шенности формирования корпоративного сек-
тора, отсутствия альтернативных источников 

финансирования инвестиций в основной капи-
тал [2, c. 30].

Однако решающим фактором является спло-
чение научно-технического, кадрового и соци-
ально-экономического потенциала региона: на 
данной территории должен сложиться кластер 
с тесной взаимной интеграцией всех отраслей 
экономической деятельности (что является со-
держанием 2-го компонента). Одной из причин 
низкой скорости интеграции регионов, напри-
мер, бывших ГДР и ФРГ после их объединения в 
1990 г. является недостаточность консолидации 
потенциала данных регионов в виде кластеров. 
Так, в «новых» землях Германии по критерию 
концентрации числа занятых можно выделить 
лишь 4 кластера. Неудивительно, что спустя 
два десятка лет после начала интеграции раз-
мер средней заработной платы в «новых» зем-
лях Германии составляет лишь 81,4% от соот-
ветствующей величины в «старых» землях [7, 
c. 17]. И это — притом что после объединения 
Германии были учреждены специальные инс-
титуты, призванные способствовать межрегио-
нальной интеграции.

Кластеры, поначалу создаваемые в рамках 
отдельных регионов, со временем должны ста-
новиться трансрегиональными. За счет орга-
низации таких межрегиональных производс-
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Рис. 1. Направления сотрудничества как ценностной установки при создании кластера
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твенных цепочек и происходит укрупнение, 
соединение регионов. Для этого государство 
нуждается в консолидации экономического по-
тенциала своих регионов. Так, Польша в пред-
дверии вступления в ЕС осуществила укрупне-
ние воеводств, уменьшив их число с 49 до 16. 
Задолго до этого в США и Японии были созданы 
ассоциации муниципалитетов — для решения 
специфических задач силами нескольких му-
ниципальных образований или районов. КНР 
реализует план создания почти сотниновых го-
родов-миллионников [1, c. 57].

2. Консолидация потенциала разных отрас-
лей жизнедеятельности человека, о которой уже 
было упомянуто выше, представляется еще бо-
лее важной, чем 1-й компонент. Следует обоз-
начить, что в целом в рамках кластера должен 
реализовываться курс на многовекторное со-
трудничество (рис. 1), частично обрисованный в 
предыдущем пункте.

Это не только сотрудничество разных уров-
ней власти, а также сотрудничество государства 
и  бизнеса, упомянутые выше, но и, что очень 
важно, сотрудничество различных сфер деятель-
ности национальной экономики — образования, 
науки и производства. На исследуемой террито-
рии должен возникнуть единый научно-образо-
вательный и научно-производственный кластер 
(рис. 2).

Непременным условием построения такой 
схемы сотрудничества является установка на 
связь, на соединение различных звеньев пред-
ставленной цепочки, которая должна реали-
зоваться в данном регионе. Причем проблема 
обеспечения связи представляется не столько 
технической (обеспечение такими коммуника-
циями, как Интернет — внешняя по отношению 
к системе информационная сеть, и интранет — 
внутренняя по отношению к системе информа-
ционная сеть, телефон и др.), сколько кибернети-
ческой (кибернетика — наука о передаче инфор-
мации в различных системах и об управлении 
ими). Иначе говоря, для решения этой проблемы 

недостаточно создания информационных сетей с 
вещественными носителями информации (теле-
фонная сеть, компьютерное сетевое окружение 
в рамках какой-либо компании), первичными 
должны быть виртуальные информационные 
сети, т. е. должна быть развита управленческая 
сеть с некоторой системой управления, узлами 
которой являются с одной стороны — лаборато-
рии НИИ и кафедры вузов, а с другой — отделы 
производственных предприятий, в том числе ми-
нерально-сырьевого комплекса. Управленческая 
структура является важной составляющей ин-
новационного потенциала модернизации любой 
сложноорганизованной системы [5, с. 226].

Для реализации 1-го и 2-го пунктов необхо-
димо создание (наличие) кластеризующей орга-
низации, т. е. такой организации, которая явля-
лась бы «центром притяжения» для всех прочих 
элементов кластера, т. е. фактически образовы-
вала бы кластер.

3. Наконец, консолидация процессов первич-
ного (добывающего) сектора в единую цепочку 
предполагает создание полноценной добываю- 
щей отрасли. В качестве примера можно при-
вести следующую цепочку: добыча руды — обо-
гащение руды (производство рудного концент-
рата) — производство конечных продуктов (вы-
плавка рафинированного металла) [3, c. 596-597]. 
То есть если российские предприятия экспор-
тируют медь, то они должны не просто добыть 
руду, но обогатить ее и переработать концентрат 
до рафинированного металла и уже только тогда 
вывозить из страны. Это позволит увеличить 
добавленную стоимость и наукоемкость продук-
ции. В перспективе возможно присоединение и 
следующей фазы — фазы переработки катодной 
меди, и т. д. до машиностроения. Даже если пер-
спектива формирования кластера представляется 
далекой, пошаговая стратегия к его созданию за-
метно улучшит социально-экономическое поло-
жение в стране, так как в МСК произойдет пере-
ход от продукции с низкой к продукции с высо-
кой добавленной стоимостью.

Рис. 2. Схема взаимодействия различных сфер деятельности в рамках кластера с указанием представителей каждой 
сферы
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Кластерный подход выступает основой ин-
новационного освоения МСБ. Инновационный 
процесс подразумевает две основные стадии: 
стадию научных исследований и конструкторс-
ких разработок и стадию жизненного цикла то-
вара. Причем первая стадия может быть разбита 
на следующие 3 этапа: фундаментальные иссле-
дования, прикладные исследования и опытно-
конструкторские работы. Вторая, в свою оче-
редь, может быть разбита на следующие этапы: 
внедрение продукта, рост продаж, замедление 
роста и спад объемов продаж. Применительно к 
МСК это даст следующую картину.

Фундаментальные исследования выража-
ются в экспериментальной или теоретической 
деятельности, направленной на получение но-
вых знаний об основных закономерностях стро-
ения МСБ, но также и о закономерностях фун-
кционирования и развития общества, если речь 
идет о социально ориентированном освоении 
МСБ. Цель таких фундаментальных исследова-
ний — раскрыть новые связи между строением 
природы (МСБ) и функционированием обще-
ства. На этом этапе не только создаются новые 
понятия и теории, касающиеся социально-эко-
номического подхода к освоению МСБ, но и 
открываются новые принципы создания идей 
и технологий. Такие поисковые фундаменталь-
ные исследования завершаются обоснованием 
и экспериментальной проверкой новых методов 
удовлетворения общественных потребностей; в 
данном случае — удовлетворения потребности 
в такой модели функционирования МСК, при 
которой освоение МСБ требовало бы как можно 
меньше затрат, при котором удавалось бы по 
максимуму использовать месторождения по-
лезных ископаемых, при котором наносился бы 
наименьший ущерб экологии и при котором уда-
валось бы создавать комфортную социальную 
инфраструктуру.

Как фундаментальные, так и прикладные 
исследования могут проводиться в научно-ис-
следовательских институтах, а конкретными ис-
полнителями будут выступать, соответственно, 
научный работник — теоретик и научный работ-
ник — экспериментатор.

Под опытно-конструкторскими работами 
традиционно понимается применение резуль-
татов прикладных исследований для создания 
образцов новой техники, материала, техноло-
гии. В случае инновационной модели освоения 
МСБ речь идет о применении прикладных ис-

следований для создания образцов, во-первых, 
новых технологий геологоразведки и разработки 
месторождений, а во-вторых, стратегий (тех-
нологий) социально-экономического развития 
ресурсодобывающих регионов. Технологии ос-
воения месторождений полезных ископаемых 
разрабатываются не только в НИИ инженерного 
профиля, но и в научных отделах (лабораториях) 
крупных промышленных предприятий (напри-
мер, «Газпрома»). Исполнителями здесь вы-
ступают научные работники — эксперимента-
торы и производственники-экспериментаторы. 
Стратегии социально-экономического развития 
регионов разрабатываются НИИ социально-эко-
номического профиля, а также органами зако-
нодательной власти. Исполнителями здесь яв-
ляются научные работники и государственные 
служащие (возможно, депутаты).

Вторая стадия — стадия жизненного цикла 
товара — может выглядеть следующим обра-
зом. Товаром, или продуктом здесь выступают 
новые технологии геологоразведки и разработки 
месторождений, а также стратегии социально-
экономического развития ресурсодобывающих 
регионов. Подобно тому как на рынке предпри-
ятие-изготовитель производит пробную партию 
продукта и проводит маркетинговое исследова-
ние в виде зондирования рынка малыми парти-
ями нового товара, здесь крупные добывающие 
предприятия и органы исполнительной власти 
внедряют новые технология освоения МСБ и 
стратегии социально-экономического развития 
на отдельных месторождениях и зависящих от 
них населенных пунктах. На данном этапе инно-
вационного процесса еще не известна реакция 
потребительской среды на нововведения, поэ-
тому инвестиции носят рисковый характер.

Если экспериментальные месторождения 
и относящаяся к ним инфраструктура положи-
тельно воспринимают нововведения, то послед-
ние распространяются на все большее число 
объектов региона, т. е. происходит рост объемов 
производства нововведения.

Однако впоследствии этот рост замедляется и 
прекращается, по ходу того как появляются про-
екты новых, более рациональных и, таким обра-
зом, совершенных, технологий освоения МСБ и 
стратегий социально-экономического развития.

Акторами всей второй стадии выступают 
управляющее звено крупных промышленных 
предприятий и представители исполнительной 
власти.
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Таким образом может выглядеть иннова-
ционный процесс в сфере освоения МСБ. Как 
видно из приведенного примера, в основе инно-
вационного процесса лежит кластерный подход, 
выраженный в консолидации больших объемов 
социально-экономического потенциала, причем 

потенциала различных отраслей деятельности. 
Поэтому представляется, что установка на клас-
терный подход призвана помочь ресурсодобыва-
ющим регионам России перейти на инновацион-
ную модель освоения МСБ.
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Cluster approach to forming innovative model of developing mineral resources base  
of Russia’s regions

In this paper, the necessity of applying innovative model of developing mineral resources base of Russia’s regions and relevance of 
cluster approach for forming this model are proved. Components of process of clustering in the case of innovative developing mineral raw 
complex are proposed and analyzed: consolidation of socioeconomic potential of region, consolidation of potential of different branches 
of people’s activities, consolidation of processes of primary (wining) sector in the single chain. In particular, the first component implies 
concentration of population in certain centers of gravitation. The second component implies consolidation of education, fundamental 
as well as applying science and production. The creating of administrative nets is necessary for that. For the realization of the first and 
the second components, the availability of clustering organization is necessary. The third component of process of clustering implies in 
prospect the adding of increasing amount of stages of product manufacturing. Eventually, the multi-stage structure of innovative process 
is analyzed.
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Развитие экономики общественного сектора, 
как в масштабе страны в целом, так и в отде-
льном регионе, предполагает осуществление 
бюджетных инвестиций, направленных на реше-
ние социально значимых задач. Успешное инвес-
тирование в общественном секторе невозможно 
без применения методов, позволяющих оценить 
эффективность расходования ограниченных 
бюджетных ресурсов. Чем больше предпола-
гаемый объем расходуемых средств, тем выше 
альтернативные издержки их нерационального 
использования. Таким образом, необходимы 

аналитически надежные инструменты оценки 
бюджетных инвестиций, которые бы позволяли 
распределять ограниченные ресурсы наиболее 
оптимальным из возможных способов.

Рассматривая российский опыт оценки эф-
фективности инвестиционных инициатив в об-
щественном секторе, следует отметить, что не-
смотря на существование региональных норма-
тивных актов, регламентирующих проведение 
оценки государственных программ и проектов, 
современные методы оценки используются да-
леко не во всех регионах. Зачастую эффектив-
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метоДы оценки ЭффективноСти инвеСтиционных решений в 
общеСтвенном Секторе Экономики

Решение социально значимых задач посредством осуществления бюджетных инвестиций яв-
ляется непременным условием успешного развития как страны в целом, так и любого региона. В 
условиях ограниченности бюджетных средств возникает проблема выбора инвестиционных про-
ектов для реализации. В статье сравниваются основные методы оценки эффективности инвес-
тиций в общественном секторе экономики: метод издержек и выгод, метод издержек и результа-
тивности, метод издержек и полезности. Определено, что данные методы позволяют повысить 
эффективность расходования бюджетных ресурсов, однако не могут быть применены для России 
без внесения необходимых корректировок ввиду отсутствия совершенного рынка капитала, высо-
ких издержек на сбор необходимой информации и других факторов, т. е. необходимо дальнейшее 
развитие методов оценки эффективности в общественном секторе экономики.
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