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В начале 2000-х гг. произошло исчерпание потенциала 

глобализации, информатизации и либерализации. Кризисные 

явления начали захлестывать мировую экономику и активно 

проявили себя в период финансово-экономического кризиса 

2008-2009 гг., обусловленного кризисом «виртуальной эко-

номики» и спекулятивного мирового рынка «бумажных» ак-

тивов (включая нефтяной фъючерсный рынок). Возникла 

необходимость очередной смены парадигмы развития. Это 

потребовало усиления роли государства, перехода основных 

углеводородных ресурсов под контроль национальных  
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нефтегазовых компаний (вместо доминирования транс-

национальных компаний), развития принципов регионально-

го самообеспечения и национальной энергетической без-

опасности. Как показал опыт изучения кризисов, каждый из 

них вызывал изменение динамики мировой энергетики, кото-

рая сходила с устойчивой траектории экспоненциального ро-

ста, характерной для докризисного периода (1945-1970, 1980-

2005 гг.). В ходе кризиса темпы роста мирового энергопо-

требления снижались и могли становиться отрицательными, 

а после кризиса формировалась новая устойчивая траектория 

экспоненциального роста. Таким образом, имеет место пря-

мая корреляция между уровнями экономического развития 

стран, регионов и объемами энергопотребления. Этим и обу-

славливается повышение значимости регионального фактора 

в энергетике, что в свою очередь ставит задачу исследования 

и развития энергосбытового кластера.  

Чтобы дать определение понятиям энергетическая си-

стема и энергосбытовой кластер, автор обратился к понятию 

«регион», исследованию которого посвящены труды таких 

учёных как Н.Н.Некрасов, Н.Д.Найдёнов, Е.В. Горшенин и 

др. 

Так, академик Н.Н. Некрасов регион рассматривает как 

крупную территорию страны с более или менее однородны-

ми природными условиями, а главным образом с характер-

ной направленностью развития производительных сил на ос-



нове сочетания комплекса природных ресурсов с соответ-

ствующей сложившейся и перспективной социальной струк-

турой[6]. 

Н.Д. Найденов дает определение региона как совокупно-

сти предприятий различных отраслей, которая складывается 

в результате сочетания отраслевого и территориального раз-

деления труда, развивается на основе ведущей специализа-

ции некоторых отраслей, потребляет имеющиеся ресурсы 

при наиболее полной переработке их до выпуска готовых 

изделий, использует общую производственную и социальную 

инфраструктуру, имеет управленческие структуры в системе 

общенационального и мирового воспроизводства и обеспе-

чивает возможность достижения на этой основе максималь-

ного экономического эффекта. 

Как справедливо замечает Е.В. Горшенина в работе «Со-

циально-экономическое состояние региона» «в экономиче-

ской теории существуют два подхода к понятию «регион»: 

регион как сугубо экономическая система и регион как соци-

ально-экономическая система». 

Сугубо экономический подход был сформирован в 20-30 

гг. ХХ в. и предполагал развитие в регионе отраслей произ-

водства и сбыта с целью получения экономического эффекта 

в масштабах всего народного хозяйства страны, причем без 

учета уровня развития в самом регионе социальной сферы и 

безопасности производства. Основная задача регионального 



комплекса заключалась в развитии таких производств, кото-

рые при данных условиях (природный и трудовой потенциал 

региона, его географическое положение, транспортные воз-

можности) дают наибольший экономический эффект в мас-

штабах всего народного хозяйства. Экономические отноше-

ния на уровне регионов наиболее активно изучались в 60-70-

х гг., в эти же годы формируется социально-экономический 

подход к региону, который теоретически ставит уровень 

жизни людей в зависимость от эффективности функциониро-

вания региональной экономики [5]. В рамках этого подхода 

отраслевая структура региона характеризуется перечнем и 

количественным соотношением всех отраслей, которые от-

ражают определённые экономические связи между ними. 

Среди отраслей выделяются одна или несколько, которые по 

объёму занимают наибольший удельный вес, дают наиболь-

ший экономический эффект и проявляют наибольшую соци-

альную ответственность. Эти отрасли именуются структуро-

образующими и их состав обусловлен историческими, демо-

графическими, экологическими, природно-климатическими и 

экономическими особенностями региона, а также внутрере-

гиональными, межрегиональными  и межгосударственными 

экономическими связями [1]. От структурообразующих сле-

дует отличать отрасли рыночной специализации, к которым 

относятся отрасли, удовлетворяющие своей продукцией не 

только потребности региона, но и потребности других регио-



нов. В Костромском регионе струткурообразующими отрас-

лями являются: электроэнергетическая, лесная, деревообра-

батывающая и др. 

В современных теориях регион исследуется как мно-

гофункциональная и многоаспектная система. Как систему 

регион характеризуют высокая размерность; большое коли-

чество взаимосвязанных подсистем различных типов с ло-

кальными целями; многоконтурность управления; иерархич-

ность структуры; значительное запаздывание координирую-

щих воздействий при высокой динамичности элементов, не-

полная определенность состояния элементов [4]. 

Анализ подходов к определению понятия «регион» поз-

воляет сделать вывод о корректности представления региона 

как социально-экономической системы. В научной литерату-

ре обычно среди региональных социально-экономических 

систем РФ выделяют четыре основных типа: 

1) макрорегиональные (охватывают значительные по 

территории регионы страны – европейская часть России, ази-

атская часть России, российский Север и т.д.); 

2) межрегиональные (объединяют несколько регионов – 

субъектов РФ, которые наиболее интенсивно взаимодей-

ствуют между собой, например регионы северо-запада, цен-

тра, Черноземья, Урала и т.д.). Однако, в ближайшее время 

административно-территориальное деление Российской фе-

дерации может претерпеть значительные изменения. В пра-



вительстве и администрации президента работают над новым 

проектом территориальной организации России, согласно 

которому вместо 83 регионов, планируется создать 20 агло-

мераций вокруг крупных городов, где концентрируются ре-

сурсы; 

3) региональные (соответствуют субъектам РФ – респуб-

ликам, краям, областям, автономной области и автономным 

округам, городам федерального подчинения); 

4) локальные (территориально-административные части 

субъектов РФ – города, районы, муниципальные образова-

ния) [3]. 

Понятие «кластер», как показывает анализ исследова-

ний, осуществленных современными исследователями, пока-

зывает, что он включает в себя такие определения, как науч-

ный, производственный, сервисный, информационный, ин-

новационный и др. На наш взгляд, системообразующее  по-

нятие «кластер»  призвано включать в себя все вышеназван-

ные характеристики с доминированием одной их них.  Энер-

госбытовой кластер является реальным механизмом сотруд-

ничества в проведении совместной деятельности всех заин-

тересованных организаций с целью реализации программ и 

планов, направленных на развитие региона. Кластеры при-

званы регулировать взаимоотношения частных компаний и 

государственных структур. Важно использовать существую-

щие межотраслевые связи, сотрудничество государственного 



и частного сектора, развивать диалог и отраслевые профес-

сиональные ассоциации. Для принятия решения о создании и 

развитии кластера необходимо накопить критическую массу 

знаний по многим вопросам. В настоящее время исследова-

телями предлагается ряд характеристик, комбинации кото-

рых обосновывают выбор определенной кластерной страте-

гии: географическая, горизонтальная, вертикальная, лате-

ральная, технологическая, фокусная, качественная. 

В переводе с английского языка слово кластер (cluster) 

означает «группа» - «собираться группами», «пучок» - «расти 

пучками». Первоначально термин «кластер» применялся в 

информатике и статистике, затем стал использоваться в эко-

номике.  

Согласно М. Портеру (он является основоположником 

кластерного подхода), кластер – это группа географически 

сконцентрированных взаимосвязанных компаний (поставщи-

ки, производители, провайдеры) и связанных с ними органи-

заций (образовательные заведения, органы государственного 

управления), действующие в определенной сфере и взаимо-

дополняющие друг с другом. Он отмечает, что внешне ори-

ентированные кластеры служат основой экономического ро-

ста: регион должен сосредоточиться на повышении произво-

дительности всех кластеров, в которых они имеют значимую 

позицию, в большей мере, чем пытаться мигрировать к более 

«желательным» кластерам [7].  



С точки зрения В.П.Третьяка, «термин «кластер» указы-

вает на отраслевую и географическую концентрацию пред-

приятий, которые производят и продают ряд связанных или 

взаимодополняемых товаров совместными усилиями» [8]. 

По мнению А.В. Виленского, одним из отличительных 

признаков кластера в общей модели производственно-

кооперационных и иных взаимодействий субъектов хозяй-

ствования является принцип территориальной локализации 

[2]. 

Обобщив вышеизложенные подходы к понятию «реги-

он» и  «кластер» можно дать понятие регионального энерго-

сбытового кластера – это группа взаимосвязанных бизнесов, 

функционирующих на базе региона (сектора: энергосбыт, 

генерация и передача электроэнергии), а также обслуживаю-

щие их организации (банки, страховые агентства, лизинговые 

компании и др.) 
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