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Кластер как исследовательская кате-

гория прочно занял одно из центральных 

мест в современной экономической тео-

рии. Обилие научных и практико-ориен-

тированных публикаций, особенно актив-

но начавших появляться после принятия в 

2015 г. Постановления Правительства РФ 

№ 779 «О промышленных кластерах и 
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специализированных организациях про-

мышленных кластеров»1, свидетельствует 

о том, что кластерам отводится важная 

роль в развитии экономики страны, а сам 

кластерный подход «декларируется в ка-

честве одной из базовых парадигм фор-

мирования государственной и региональ-

ной экономической политики» [2, с. 118]. 

В промышленно развитых странах 

кластеры, представляющие собой, по 

Портеру, «группу географически сосед-

ствующих взаимосвязанных компаний и 

связанных с ними организаций, действу-

ющих в определенной сфере и характери-

зующихся общностью деятельности и 

взаимодополняющих друг друга» [7, с. 

258], за последние два десятилетия пре-

вратились в основной инструмент роста 

экономики, развития инноваций, форми-

рования национального богатства. В Со-

единённых Штатах в те или иные кла-

стерные образования входит более поло-

вины предприятий, вклад в ВВП которых 

составляет не менее 60%. В странах Евро-

пейского союза насчитывается свыше 

двух тысяч кластеров, в которых занято 

38% рабочей силы [5]. В ряде стран (Да-

ния, Нидерланды, Великобритания) кла-

стеризация стала частью государственной 

экономической политики, а Всемирный 

банк рекомендует всем странам использо-

вать кластерный подход в качестве осно-

вы для разработки стратегий развития2. 

В Российской Федерации начало ак-

тивному «кластерному движению» поло-

жило упомянутое выше постановление 

Правительства России 2015 г. Однако еще 

с 2010 г. Минэкономразвития РФ в рамках 

программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства стало предоставлять 

субсидии субъектам РФ для создания цен-

тров кластерного развития (ЦКР). C 2011 

г. заработала Ассоциация кластеров, тех-

нопарков и особых экономических зон 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 31 июля 

2015 г. № 779 «О промышленных кластерах и спе-

циализированных организациях промышленных 

кластеров». URL: http://government.ru/docs/all/ 

102941/ (дата обращения: 07.04.2024). 
2 Clusters for Competitiveness Practical Guide & 

Policy Implications for Developing Cluster Initiatives. 

Washington: The World Bank, February 2009. 95 p. 

России (АКИТ РФ), объединившая объек-

ты инновационной и промышленной ин-

фраструктуры, управляющие компании 

особых экономических зон, промышлен-

ных кластеров и технопарков. В итоге по 

состоянию на 08.04.2024 г. только в Ре-

естре промышленных кластеров Мин-

промторга России стало насчитываться 

113 кластеров3. 

Включение кластеров в этот Реестр, 

как следствие их соответствия требовани-

ям, установленным Правительством Рос-

сии, и наличия специализированной орга-

низации, осуществляющей сопровождение 

развития кластера, открывает доступ к ме-

рам поддержки со стороны государства. 

При этом для того, чтобы кластер имел 

право претендовать на меры стимулирова-

ния, специализированная организация 

должна представить (в ред. постановления 

Правительства РФ от 28.09.2023 г. № 1585) 

следующие документы (в сокращенной 

редакции): 

● копию реестра участников кластера; 

● функциональную карту, представ-

ляющую собой схему территориального 

размещения и функциональной зависимо-

сти участников кластера; 

● паспорта проектов; 

● копии договоров о поставке продук-

ции, выполнении работ и (или) услуг, и 

(или) копии инвестиционных контрактов; 

● копии соглашений об участии в де-

ятельности кластера; 

● письма за подписью руководителей 

исполнительных органов субъектов Рос-

сийской Федерации, на территории кото-

рых размещены участники кластера, под-

тверждающие, что развитие кластера 

осуществляется с учетом стратегии про-

странственного развития РФ, а также схем 

территориального планирования РФ и 

схем территориального планирования 

субъекта РФ. 

Первое, на что следует обратить вни-

мание, – в этом перечне отсутствует как 

таковая Стратегия или Программа разви-

тия самого кластера. Документы такого 

                                                 
3 Реестр кластеров. Минпромторг России. URL: 

https://gisp.gov.ru/gisip/reg_clusters/ (дата обраще-

ния: 07.04.2024). 
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рода являются необходимой основой для 

обеспечения эффективного функциониро-

вания кластерных образований. В них 

должны быть отражены цели, приорите-

ты, механизмы достижения целей, спо-

собствующие устойчивому развитию кла-

стера. У развитых кластеров такие доку-

менты являются неотъемлемой частью их 

стратегического управления, поскольку 

они помогают координировать усилия 

всех участников кластера и выстраивать 

согласованные действия для достижения 

общих целей развития. 

Вторым, вызывающим вопросы ас-

пектом, является необходимость подтвер-

ждения связи кластера со Стратегией про-

странственного развития России и Схема-

ми территориального планирования РФ и 

региона размещения кластера, при том, 

что нет никаких указаний на необходи-

мость связи со стратегией социально-

экономического развития как страны в 

целом, так и соответствующего региона. 

Частично функции стратегии разви-

тия кластера на данном этапе могли бы 

выполнять паспорта проектов, если бы в 

них обозначались цели их реализации. 

Однако блок целеполагания в этих пас-

портах отсутствует, и есть лишь обяза-

тельство указать наименование и описа-

ние проекта, инициатора проекта (органи-

зацию), данные о стоимости и источниках 

финансирования, сроки реализации и оку-

паемости проекта, характеристику ожида-

емого социально-экономического эффек-

та, а также реквизиты контактного лица 

инициатора проекта (ФИО и прочее). 

Упоминание о программе развития 

кластера и цели развития кластера встре-

чаются в «Справочных материалах по со-

зданию промышленного кластера»4. Одна-

ко, что касается программы, то в этом до-

кументе приводится и комментируется 

только рекомендуемая структура програм-

мы развития промышленного кластера (п. 

6.4), а в части целеполагания отмечается 

лишь необходимость включения в про-

                                                 
4 О направлении справочных материалов: письмо 

Заместителя директора Департамента региональ-

ной промышленной политики Минпромторга Рос-

сии от 12.02.2016 г. № 7979/02. 

грамму самого этого раздела («Цели и за-

дачи»). Каких-либо рекомендаций по ме-

тодологии формирования целей, их согла-

сования с целями социально-экономичес-

кого развития соответствующего региона, 

определения направлений и механизмов 

реализации целей, учета рисков в процессе 

реализации целей в этом и других регули-

рующих документах не приводится. 

Вместе с тем, нельзя сказать, что по-

добные вопросы полностью выпали из 

поля зрения специалистов. Более того, в 

научных публикациях, в отличие от регу-

лирующих документов, многие методиче-

ские аспекты развития кластеров стали 

объектом внимания довольно большого 

числа исследователей, например, В.С. 

Кудряшова [4], В.Л. Абашкина, С.В. Ар-

темова, Е.А. Исланкиной и др.5, Г.Д. Боуш 

[1] и др. Однако фокус внимания в этих 

работах направлен в основном на такие 

вопросы, как обоснование сущности и со-

держания кластеров, разработку их типо-

логии, формирование моделей жизненно-

го цикла, развитие подходов к управле-

нию кластерами и другое. Однако ни в 

этих, ни в других работах современных 

авторов практически не представлено, на 

наш взгляд, главное – методология целе-

полагания развития кластеров и выбора 

механизмов реализации этих целей. Недо-

статочная разработанность этих и ряда 

других вопросов составляют, как пред-

ставляется, основные проблемы научного 

обеспечения развития кластеров. 

О том, что недостаточно разработаны 

основные теоретические и методологиче-

ские положения развития кластеров, кото-

рые, в том числе, через систему целепола-

гания учитывали бы не только простран-

ственные, но и социально-экономические 

приоритеты развития регионов России, 

страны в целом, о том, что отсутствует 

единый подход к формированию доку-

ментов стратегического развития класте-

ров говорит, в частности, тот факт, что 

даже при наличии установленных требо-

                                                 
5 Методические материалы по созданию промыш-

ленных кластеров / В.Л. Абашкин [и др.]; Мин-

промторг России, Нац. исслед. ун-т «Высшая шко-

ла экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2017. 80 с. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

195 

ваний одни действующие кластеры имеют 

«Программу развития», в частности, «Де-

ревообрабатывающий кластер» (Респуб-

лика Коми); «Кластер медицинской, фар-

мацевтической промышленности, радиа-

ционных технологий» (Санкт-Петербург); 

Инновационный территориальный кла-

стер в сфере информационных технологий 

«Изумрудная долина» (Вологодская об-

ласть). Другие кластеры сформировали и 

реализуют «Стратегию развития», напри-

мер, «Нефтехимический территориальный 

кластер Республики Башкортостан» (Рес-

публика Башкортостан); «Инновационный 

кластер Красноярского края технополис 

«Енисей» (Красноярский край); «Иннова-

ционный территориальный кластер маши-

ностроения и металлообработки «Долина 

машиностроения» (Липецкая область). 

Однако встречается ситуация, когда в 

наименование документа стратегического 

развития кластера включены сразу два 

термина («стратегия» и программа»), ко-

торые различаются по смыслу и содержа-

нию. Примером может служить «Страте-

гия и программа развития Молочного кла-

стера Вологодской области». 

Все эти документы также различают-

ся по структуре и содержанию. А в каче-

стве целей нередко обозначаются либо 

сформулированные в общем виде целевые 

ориентиры (формирование развитого 

рынка, повышение конкурентоспособно-

сти, занятие лидирующих позиций и пр.), 

либо конкретные целевые показатели 

(объемы производства, количество новых 

рабочих мест и др.). 

Различаются документы стратегиче-

ского развития кластеров даже по объему 

информации, закладываемой в них. 

Например, Стратегия развития инноваци-

онного кластера «Smart Technologies 

Tomsk» (Томская область) изложена на 265 

страницах, а Программа развития «Компо-

зитного кластера Санкт-Петербурга», 

утвержденная распоряжением Правитель-

ства Санкт-Петербурга от 21.05.2019 г. 

№ 13-рп занимает лишь 6 страниц. 

Таким образом, несмотря на активный 

процесс создания в нашей стране кластер-

ных образований, научного обеспечения 

сопровождения процесса их формирова-

ния, адекватного данной серьезной и мно-

гоаспектной проблеме, до настоящего 

времени не выработано. 

Обусловлено это, на наш взгляд, сле-

дующими причинами. 

Во-первых, существует проблема об-

щеметодологического характера, с кото-

рой столкнулась современная экономиче-

ская теория, и которой, по выражению 

Дж. Ходжсона, «в рамках основного 

направления теоретической мысли (мейн-

стрим) не удается убедительно объяснить 

многие экономические явления и вырабо-

тать политические рекомендации, позво-

ляющие явным образом решить насущные 

экономические проблемы» [8, с.15]. При-

менительно к кластерам эта проблема 

проявляется в отсутствии сегодня обосно-

ванной логико-методологической пара-

дигмы, представляющей кластеры не в 

традиционных для классической эконо-

мической теории терминах «факторов 

производства», «ресурсов», которыми 

надлежит управлять, а в категориях «свя-

зей», «отношений», «взаимодействий», 

которыми они детерминируются как эко-

номический институт. 

Во-вторых, в теории стратегического 

планирования есть довольно существен-

ный пробел, заключающийся в отсутствии 

методологии согласования приоритетов 

социально-экономического планирования 

и пространственного развития территори-

альных образований. Разработка регио-

нальных стратегий пространственного 

развития, схем территориального плани-

рования, генпланов крупных городов 

осуществляется в большинстве случаев в 

отрыве от стратегии социально-экономи-

ческого развития, что способствует рассо-

гласованию целей социального и эконо-

мического развития с целями простран-

ственного развития территориальных об-

разований. Поэтому в стратегическом 

планировании кластеризация производ-

ства может использоваться в одном слу-

чае как инструмент достижения тех или 

иных целевых показателей социально-

экономического развития, в другом – как 

способ изменения свойств экономическо-

го пространства, например, укрепления 

его связности, плотности, централизации 
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и так далее. 

В-третьих, особые проблемы при раз-

работке стратегии развития кластеров, 

включая разработку и обоснование их це-

лей, могут возникать, когда формируется 

межрегиональный кластер, поскольку 

программа его развития должна учиты-

вать приоритеты стратегического разви-

тия нескольких регионов. Несколько легче 

эти проблемы решаются, если участники 

кластера расположены в пределах одного 

макрорегиона, и он имеет соответствую-

щую стратегию социально-экономическо-

го развития. Под макрорегионом, как из-

вестно, понимается «часть территории 

Российской Федерации, которая включает 

в себя территории двух и более субъектов 

Российской Федерации, социально-эконо-

мические условия в пределах которой 

требуют выделения отдельных направле-

ний, приоритетов, целей и задач социаль-

но-экономического развития при разра-

ботке документов стратегического плани-

рования»6. 

В-четвертых, еще одной проблемой 

научного обеспечения стратегического 

развития кластеров является отсутствие 

необходимого уровня междисциплинарно-

сти в исследованиях таких сложных эко-

номико-пространственных феноменов как 

кластерные образования. Одной из причин 

этого является известный изоляционизм 

адептов классической экономической тео-

рии, скептически воспринимающих кон-

цепты всех других отраслей научного зна-

ния и прежде всего социальной теории. 

Суть этой позиции достаточно откровенно 

и безапелляционно выразил в свое время 

известный американский экономист Ро-

берт Холл из Института Гувера, заявив в 

1985 г. в интервью «Wall Street Journal», 

что «прекращает читать любую экономи-

ческую статью, как только встречает в ней 

слово "социологический"» [9]. Развитие 

теории институциональной экономики не-

                                                 
6 Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ 

(ред. от 17.02.2023 г.) «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации» // Собрание Зако-

нодательства Российской Федерации. 2014. 30 

июня. Вып. № 26. (Части I-II). Раздел I: Федераль-

ные конституционные законы, федеральные зако-

ны. Ст. 3378. 

сколько ослабило противостояние эконо-

мистов и социологов, но до конца согла-

ситься с заявлением Толкота Парсонса о 

том, что «экономическая мотивация не яв-

ляется вообще категорией мотивации при 

более глубоком уровне рассмотрения про-

блемы, скорее, это некоторый пункт, в ко-

тором могут перекрещиваться весьма раз-

нообразные мотивы при ситуациях опре-

деленного типа» [6, с. 333], экономисты не 

смогли. Парсонс, перейдя из когорты уче-

ных-экономистов в стан социологов и раз-

работав теорию социального действия, 

ставшую манифестом противостояния 

экономическому мейнстриму, обозначил 

тем самым верховенство интересов соци-

альных над экономическими. Учет данно-

го тезиса вынуждает с более широких 

междисциплинарных позиций подходить к 

формированию целей развития кластер-

ных образований, рассматривая эти обра-

зования в контексте решения в первую 

очередь социальных задач развития соот-

ветствующих территориальных образова-

ний, видя в самих кластерах инструмент 

решения этих задач. 

В-пятых, проблемой развития кла-

стерных образований, учета в процессе их 

формирования и стратегического управ-

ления комплекса интересов федерального 

центра, региона, муниципальных образо-

ваний остается то, о чем еще два десяти-

летия назад писали известные отечествен-

ные исследователи проблем региональной 

экономики – В.Е. Рохчин и О.В. Коло-

мийченко, отмечая наличие «многих не-

решенных теоретических, методологиче-

ских, методических проблем стратегиче-

ского планирования комплексного соци-

ально-экономического регионального раз-

вития» [3, c. 49–50]. К разряду этих про-

блем можно отнести и неразработанность 

многих теоретических аспектов кластери-

зации экономики регионов России, начи-

ная с методологии формирования про-

граммы развития кластеров и заканчивая 

определением приоритетов реализации 

региональной кластерной политики, как 

одного из направлений социально-эконо-

мической политики субъекта РФ. 

В заключение следует подчеркнуть 

следующее. 
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Считая данную статью стартовой в 

исследовании проблем научного сопро-

вождения процесса формирования класте-

ров, учета их влияния на стратегическое 

развитие регионов, мы не ставили задачу 

рассмотреть весь круг проблем, а тем бо-

лее, сразу же предложить их решение. 

Важно было идентифицировать и теоре-

тически интерпретировать эти проблемы 

для дальнейшего осмысления и выработки 

подходов к их решению. В целом, как ви-

дится, сегодня основные проблемы могут 

быть сведены к следующим. 

1. Проблема выбора и обоснования 

базовой теоретической парадигмы иссле-

дования процессов кластеризации эконо-

мики страны в контексте ее социально-

экономического и пространственного раз-

вития. 

2. Проблема использования междис-

циплинарного подхода к формированию 

кластеров как сложного социально-

экономического и экономико-пространст-

венного института развития территори-

альных образований. 

3. Проблема определения и постанов-

ки стратегических целей формирования 

кластеров, увязанных с социальными и 

экономическими целями, а также целями 

пространственного развития регионов ло-

кализации кластеров. 

4. Проблема обоснования стратегиче-

ского выбора направлений и инструмен-

тов кластеризации экономики регионов 

России. 

5. Проблема разработки и реализации 

региональной кластерной политики как 

ядра механизма реализации стратегиче-

ских целей развития кластеров и в целом 

социально-экономического развития ре-

гиона. 

Сегодня, как представляется, сформи-

ровалась острая потребность в дальней-

шем развитии базовых положений кла-

стерной теории, учитывающей фундамен-

тальные изменения, происходящие в со-

временном обществе, экономическом и 

социальном пространстве, системе прио-

ритетов в развитии человеческого капита-

ла, формировании цифровых технологий 

и средств коммуникации. Развитие кла-

стерной теории, несомненно, откроет но-

вые возможности для роста экономики, 

решения важнейших социальных задач в 

нашей стране. 
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