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и многофункционального оборудования. Рассчитаны комплексные показатели 
эффективности инновационных технологических процессов изготовления обуви. С учетом 
производственной программы сформированы перспективные варианты технологии и 
оборудования, выбран наиболее эффективный; выявлены возможности рационализации 
потока, позволяющие исключить «узкие» места, минимизировать простои оборудования, что 
является одним из условий проектирования гибких технологических процессов. 
Достоверность проведенных расчетов по оценке эффективности технологических процессов 
методами целевого программирования при различных технологических и организационных 
решениях подтверждена расчетами показателей экономической эффективности: 
себестоимости, прибыли и рентабельности и др.

Предложенная методика позволяет сократить продолжительность технологической 
подготовки производства и уменьшить сроки экспертных работ при сохранении требуемой 
глубины и обоснованности инженерных заключений. Экономический эффект проведенных 
исследований выражается в интеллектуализации труда технолога с сокращением временных 
затрат на разработку ассортимента выпускаемой обуви и оценку эффективности 
технологических процессов в сравнении с типовым экономическим расчетом полной 
себестоимости изготовления обуви.
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В условиях геоэкономической конкуренции регионы вступают в конкурентную борьбу за 
инвестиции людей, политическое влияние, внешние связи, собственность, товарные и 
финансовые потоки. Вынесение центров управления предприятиями, товарно-финансовыми 
потоками и потоками собственности за границы «Административных» регионов говорит о 
нарастании новой регионализации России, теперь уже не на административной, а культурной 
и экономической основах. Региональная политика перестаёт быть только компенсирующей 
объективные территориальные диспропорции. Она всё больше становится ориентированной 
на освоение перспективных хозяйственно-экономических укладов, запуск новых видов 
деятельности, формирование современных инфраструктур, изменение территориальной 
структуры хозяйства и системы расселения.

В эру глобализации устойчивые конкурентные преимущества носят часто сугубо 
«Местный» локальный характер. Стандартные факторы производства, информация и 
технологии легкодоступны. Однако конкурентные преимущества более высокого порядка 
по-прежнему территориально ограничены, поскольку регионы имеют свои, влияющие на 
уровень их экономического роста, особенности, лежащие вне области нацеленности 
факторами производства. Такого рода атрибуты носят взаимосвязанный и 
взаимодополняющий характер. Именно поэтому конкурентный успех является результатом 
сочетания уникальной социально-экономической среды в регионе с конкурентным 
преимуществом отраслей. Региональные различия очень важны и часто имеют существенное 
значение для конкурентных преимуществ.

Это и предопределяет необходимость решения проблемы устойчивого регионального 
развития с позиции кластерного подхода со свойственным ему понятийным аппаратом,
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инструментарием и логикой, позволяющие в совокупности увязать конкурентный потенциал 
региона с формирование стратегии его устойчивого развития в современных условиях. 
Активизация структурных преобразований в настоящие время сопровождается всё более 
выраженной территориальной концентрацией экономической деятельности. В настоящее 
время это проявляется в образовании кластеров новых форм предпринимательских 
структур, ориентированных на развитие регионов.

Феномен кластеров или сетевых форм ведения бизнеса исследуется в экономической 
литературе уже давно, однако только в последние десятилетия в связи с выходом работ М. 
Портера кластеризация оценивается как доминантная стратегия регионального развития. 
Концепция кластера представляет собой новый вид ведения национальной экономики, а так 
же указывает на новые роли компаний, правительств и других организаций, стремящихся к 
повышению конкурентоспособности.

Согласно его теории кластер или промышленная группа это группа географически 
соседствующих взаимосвязанных компаний и связанный с ними организаций определенной 
сферы, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга.

М. Портер показал, что конкурентоспособность страны следует рассматривать через 
призму международной конкурентоспособности не отдельных её фирм, а кластеров —  
объединений фирм различных отраслей, причём принципиальное значение имеет 
способность этих кластеров эффективно использовать внутренние ресурсы. Им же 
разработана система детерминант конкурентного преимущества стран получившая название 
«конкурентный ромб» (или «алмаз») по числу основных групп таких преимуществ. К ним 
относятся факторные условия, условия внутреннего спроса, смежные и обслуживающие 
отрасли (кластеры отраслей), стратегия и структура фирм, внутриотраслевая конкуренция. 
Кроме того, существуют две дополнительные переменные, в значительной степени 
влияющие на обстановку в стране и случайные события, которые руководство фирм не 
может контролировать, и государственная политика.

Кластер состоит из трёх основных элементов, тесно взаимосвязанных и особо важных для 
его конкурентоспособности. Прежде всего, это ключевые или «якорные» фирмы, 
выступающие лидерами и обеспечивающие экономический успех всего кластера, 
инициатива которых является началом процесса его формирования, а стратегия определяет 
поведение всех фирм и организаций в нём. Если эти компании конкурентоспособны, то они, 
как правило, зависят от сети поставщиков и их качество влияет на благополучие всего 
кластера в целом.

И третий, не менее важный фактор это бизнес-климат (технологии, информационные и 
человеческие ресурсы, административная и иные инфраструктуры, существующая 
экономическая политика правительства). Внутренняя конкурентоспособность компаний и 
кластера в целом зависит не только от их силы, но и от большого количества внешних 
факторов: от доступа к качественным человеческим ресурсам; рынкам капитала; уровней 
социально-экономического развития региона и научно-исследовательской инфраструктуры; 
от институционализации региональной экономики.

Таким образом, представляется, что кластеры это группы географически 
сконцентрированных взаимосвязанных компаний и сопутствующих им организаций 
(поставщиков, инфрастуктуры, научно-исследовательских и учебных институтов), 
специализирующихся в определенной области деятельности, связанной общими 
технологиями и навыками, которые взаимно дополняют друг друга и усиливают 
конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом.

Исходя из этого напрашивается вывод, что для кластера всегда важно, чтобы был 
реализован принцип близости нахождения структурных формирований (месторасположения 
и географической концентрации), организации сети и специализации на базе инновации. Это 

три характерных признака кластера, лежащие в основе построения принципов его
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формирования и развития, а также условия существования в территориально 
локализованных системах. «Данный подход основывается на учете положительных 
синергетических эффектов региональной агломерации, т.е. близости, потребителя и 
производителя, сетевых эффектах и диффузии знании и умений за счет миграции персонала 
и выделения бизнеса». Становление кластера в регионе требует всех факторов его 
эффективного функционирования, позволило обозначить в соответствии с факторами 
конкурентоспособности кластера, по модели М. Портера, детерминанты 
конкурентоспособности регионального кластера.

Кластер порождает эффект масштаба производства с ядром и в виде инновационного 
кластера, которым служит одна из фирм для производства определенного вида продукции 
или услуги. В широком смысле кластерная теория представляет собой новый, 
обеспечивающий дополнительные возможности способ структурирования и понимания 
региональной экономики, организации теории и практики регионального экономического 
развития, а также формирования соответствующей экономической политики. Кластеры 
отражают процесс реального создания благосостояния не только всех его участников, но и 
общества, территории, социума, в котором функционируют кластеры; они делают 
конкурентоспособность региона более мощной, а конкуренцию более действенной.
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Для выбора оптимальной мощности было предложено решение, позволяющее 
производителям руководствоваться современным и многофункциональным оборудованием, 
которое позволит выпускать обувь с минимальными, средними и максимальными затратами. 
Это позволит варьировать ценовой нишей, при этом удельный вес отечественных 
комплектующих будет увеличиваться, а затраты на производство сокращаться. Из четырёх 
приведенных критериев, по-нашему мнению, основными являются производительность 
труда 1 рабочего и удельные приведенные затраты (таблица 1 и 2).

Производительность груда 1 рабочего —  важнейший трудовой показатель. От уровня и 
динамики производительности труда зависят в той или иной степени все основные 
показатели эффективности производства и все трудовые показатели: производство 
продукции, численность работников, расходование заработной платы, уровень оплаты труда 
и т. д.

Для повышения производительности труда первостепенное значение имеют внедрение 
новой техники и технологии, широкая механизация трудоемких работ, автоматизация 
производственных процессов, повышение квалификации кадров.

Удельные приведенные затраты показатель сравнительной экономической
эффективности капитальных вложений, применяемый при выборе лучшего из вариантов 
решения технических задач.

При сравнении возможных вариантов решения какой-либо технической задачи, 
рационализаторских предложений, технических усовершенствований, различных способов
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