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В условиях становления общества 

знаний происходит динамичное и креа-

тивное развитие интеллектуального капи-

тала, предполагающее потребность в 

формировании и реализации инновацион-

ных изобретений и открытий, научных 

идей и технологий, выдвижении на при-

оритетные позиции научно-технологичес-

ких и информационных ресурсов, измене-

нии системы управления экономическими 

процессами, совершенствовании профес-

сионально-квалифицированной подготов-
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ки работников как необходимого условия 

инновационного экономического роста.  

Появляется потребность в формиро-

вании новых моделей экономического 

развития по созданию эффективной ком-

бинации производства, науки, образова-

ния, соответствующих инновационно-

технологическим трендам.  

Первые работы по инновационной 

проблематике, способам внедрения инно-

ваций в производство, необходимости 

создания кластеров для развития техноло-

гических взаимосвязей между отраслями 

появились еще в 70-е годы прошлого века. 

В 90-х годах ХХ века концептуальная 

кластерная модель была предложена 

Майклом Юджином Портером, рассмот-

ревшим тесные взаимосвязи между кла-

стерным партнерством и конкурентоспо-

собностью предприятий и отраслей про-

мышленности. М. Портер определил кла-

стер как «сконцентрированные по геогра-

фическому признаку группы взаимосвя-

занных компаний, специализированных 

поставщиков, поставщиков услуг, фирм в 

соответствующих отраслях, а также свя-

занных с их деятельностью организаций 

(например, университетов, агентств по 

стандартизации, торговых объединений) в 

определенных областях, конкурирующих, 

но вместе с тем и ведущих совместную 

работу» [2].  

Мировой опыт реализации экономи-

ческих и социальных реформ показывает, 

что кластерный подход в формировании и 

выполнении программ экономического 

развития показывает высокие результаты 

и достижения. Поэтому в ведущих стра-

нах мира получают своѐ воплощение на 

практике концептуальные модели кла-

стерной политики как инструмента повы-

шения конкурентоспособности экономи-

ческих субъектов регионального и госу-

дарственного уровней за счет осуществ-

ления деятельности по сближению про-

мышленности, научных разработок и об-

разования. 

В настоящее время в России не суще-

ствует однозначного, строгого определе-

ния понятия «кластер», поскольку поня-

тийный аппарат только складывается и 

отсутствует полнота в концептуальной 

модели М. Портера. Кроме этого, сама 

концепция «кластеризации» сегодня по-

лучила широкое употребление в самых 

разнообразных направлениях производст-

венной, научной, образовательной, ин-

формационной, социальной деятельности, 

что приводит к хаотическому coединению 

и нивелированию понятийного аппарата в 

содержательном, процессном и простран-

ственном масштабах локализации под 

единым, всеобъемлющим универсальным 

понятием. 

Поэтому существует острая потреб-

ность в систематизации современных 

подходов к теории кластеров, рассмотре-

нию понятийного аппарата понятия «кла-

стер», исследованию его концептуальных 

положений и разновидностей, определе-

нию кластерных моделей экономического 

развития отраслей и территорий страны.  

В наиболее общем виде различные 

определения кластера можно свести к 

следующим основным группам:  

1. Рассмотрение кластера с точки зре-

ния территориально ограниченных форм 

экономической активности, обусловлен-

ных функционально-технологическим 

единством и связанных с отраслевыми уч-

реждениями индустрии знаний (например, 

биотехнологические кластеры).  

2. Исследование кластера в контексте 

вертикальных производственных взаимо-

действий, в которых функционирует це-

почка производственного процесса: «по-

ставщик-сборщик-сбытовик-клиент»). Как 

правило, сюда включают фокусные кла-

стеры, которые образуют сети, форми-

рующиеся вокруг головных фирм.  

3. Определение кластеров по отрасле-

вому принципу, связанному с высоким 

уровнем агрегации (нефтехимический, 

агропромышленный кластеры). Такие 

кластеры ещѐ называют метакластерами, 

т.к. они отличаются значительными мас-

штабами, начиная от региональных до 

подлинно глобальных.  

4. Понимание кластеров как опреде-

лѐнных промышленных зон, территори-

ально связанных предприятий, относя-

щихся к одной определенной отрасли.  

Существуют также подходы к пони-

манию кластеров как той или иной формы 
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экономического взаимодействия. В этом 

плане следует согласиться с мнением А.Н. 

Праздничных, который отмечает, что кла-

стер не является не холдинговой структу-

рой, не ассоциацией компаний, не про-

мышленным парком и не особой эконо-

мической зоной, которая объединяет 

предприятия в регионе [3].  

Известный эксперт в области фотон-

ных кластеров Р. Бро справедливо под-

черкивает, что кластеры – это нечто 

большее, чем просто ассоциация близких 

по духу компаний. Экономические пре-

имущества кластерного объединения свя-

заны с синергетическим эффектом, полу-

чаемым при успешном партнерстве и 

взаимодействии всех стейкхолдеров раз-

вития местной экономики. В. Руйгрок и Р. 

Ван Тульдер, выделяя основных участни-

ков кластера как сетевой концепции 

«промышленного комплекса», определя-

ют их как «специфический тип сети», как 

«переговорную конфигурацию (bargaining 

confi guration), организованную вокруг 

корневой фирмы, состоящую из групп 

агентов, которые прямо или косвенно во-

влечены в производство и продвижение 

определенного продукта» [7. С. 63].  

При всѐм многообразии подходов к 

пониманию категории «кластер» они еди-

ны в одном: предприятия и учреждения, 

входящие в кластер, взаимосвязаны друг с 

другом через систему вертикальных и го-

ризонтальных связей. Эта взаимосвязь 

проявляется в региональном взаимодейст-

вии, позволяющем реализовывать свою 

деятельность благодаря географически 

близкому местоположению.  

Современный развитый кластер пред-

ставляет собой стратегическую межорга-

низационную, территориальную сеть от-

раслевого или межотраслевого характера, 

объединяющую интеллектуальные, мате-

риально-технические, технологические 

ресурсы и ключевые компетенции органи-

заций-участников, сформированную по 

принципу комплементарности ресурсов и 

компетенций, нацеленную на достижение 

единого результата. Это сложная система 

взаимосвязанных элементов, соединѐнных 

материальными, информационными и фи-

нансовыми потоками, а также системой 

управления, которая осуществляется на 

началах паритетного взаимоучастия в ви-

де некоей координирующей их деятель-

ность системы, не пользующейся команд-

ными методами [6]. 

Исследователи выделяют следую-

щие основные свойства кластеров:  

- специализацию, когда кластерные 

объекты действуют в рамках единого 

рынка и используют близкие процессы;  

- географическую локализацию, обес-

печивающую территориальное взаимо-

действие участников; 

- множественность участников, по-

скольку объединяются учебные заведе-

ния, научно-исследовательские институты 

и центры, корпорации и фирмы, дейст-

вующие на рынке;  

- сплоченность предприятий и орга-

низаций вокруг «ядра» производителей 

конкурентоспособной продукции; 

- единый жизненный цикл, связанный 

с прохождением в своѐм развитии опреде-

лѐнных стадий: создания, развития, зрело-

сти, спада, распада;  

- инновационность, т.к. для поддер-

жания высокой конкурентоспособности 

кластера требуется ускорение инноваци-

онного процесса; 

- взаимодействие и взаимодополняе-

мость участников, входящих в кластер че-

рез систему взаимных поставок продук-

ции и услуг; 

- качественное разнообразие предпри-

ятий и организаций по видам деятельно-

сти, поскольку в кластерное сообщество 

включаются не только отраслевые пред-

приятия, но и научные, образовательные 

учреждения, а также предприятия инфра-

структуры; 

- общую организационную культуру, 

социальную политику и социальную сре-

ду; 

- наличие «критической массы», ко-

торая, по мнению М. Портера, состоит из 

значительного числа участников взаимо-

действий, позволяющей влиять на конку-

рентоспособность компаний кластера; 

- единую сеть государственных и 

коммерческих предприятий, институтов, 

организаций и учреждений, поддержи-

вающих экономических агентов, дейст-
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вующих внутри кластера; 

- конъюгированность, когда сущест-

вует способность элементов и организа-

ций к внутреннему обмену и объедине-

нию. Не случайно П. Бурдье, отмечая ге-

незис социального пространства, подчѐр-

кивал: «…вероятность объединить аген-

тов в совокупность, реально или номи-

нально (посредством делегирования) тем 

больше, чем ближе они в социальном про-

странстве, чем более они принадлежат к 

классу, сконструированному более узко» 

[1. С. 18]. 

Следует подчеркнуть важную специ-

фическую особенность кластера, отли-

чающего его от других форм социально-

экономических объединений. Предпри-

ятия и организации, образующие кластер, 

не идут на полное слияние, а создают со-

ответствующий механизм взаимодейст-

вия, который позволяет им сохранить ста-

тус юридического субъекта и при этом 

сотрудничать по различным направлени-

ям инновационной деятельности не толь-

ко с хозяйствующими субъектами, обра-

зующими кластер, но и с другими субъек-

тами за его пределами. Кроме этого, сле-

дует подчеркнуть уникальность кластер-

ной организации, обусловленную харак-

тером отношений между субъектами 

взаимодействия, поскольку каждый соз-

даваемый кластер уникален, имеет осо-

бый, отличный от других состав участни-

ков, который объясняется совокупностью 

внешних и внутренних условий и специ-

фических особенностей функционирова-

ния.  

Диссеминация инноваций по каналам 

кластера, постоянный, свободный и ак-

тивный обмен информацией ведут к ди-

версификации социальной среды взаимо-

действия, повышают уровень конкуренто-

способности каждого кластерного субъек-

та, освоению новых возможностей, кото-

рые немыслимы для отдельно работаю-

щих организаций. 

Инновационное развитие кластеров 

направлено на снижение трансакционных 

издержек, повышение эффективности ис-

пользования знаниевых ресурсов, созда-

ние новых информационных и коммуни-

кационных сетей сотрудничества. Входя-

щие в кластер предприятия и организации 

имеют возможность координации опреде-

лѐнных направлений своей деятельности 

посредством рыночного механизма и ут-

верждѐнных форм взаимодействия, тем 

самым снижая уровень внутрифирменных 

расходов через использование рыночных 

стимулов для участников кластера, таких 

как опционы, бонусы и т.п.  

Понятие «инновационные кластеры» 

(clusters of innovation) получает широкое 

распространение в США с принятием 

проекта развития региональных кластеров 

под названием «Clusters of Innovation». В 

проекте подчѐркивалось, что именно кла-

стерная организация оказалась наиболее 

полезной для стимулирования инноваций, 

поскольку структурные особенности кла-

стеров и логика их развития хорошо соче-

таются с характеристиками современных 

инновационных процессов. 

Действительно, современная модель 

инновационного кластера основывается 

на получении высокого результата через 

использование системы множественных 

нелинейных взаимодействий различных 

производственных предприятий и фирм, 

университетов, научно-исследовательских 

учреждений и общественных организа-

ций, которые создают устойчивые сети и 

выступают проводниками трансформации 

изобретений в инновации, а инноваций – в 

конкурентные преимущества.  

В последние годы получают развитие 

региональные инновационно-ориентиро-

ванные категории кластеров, сформиро-

ванные по пространственной и функцио-

нальной осям. В отличие от других типов 

кластеров региональный инновационно-

ориентированный кластер выступает как 

пространственная агломерация экономи-

ческой деятельности предприятий и орга-

низаций на основе географической близо-

сти, формируя не только получение при-

были и экономическое корпоративное 

развитие, но и осуществляя социальное 

развитие региона, повышая качество жиз-

ни его граждан. Ещѐ одним отличием ре-

гиональных кластеров является меньшая 

взаимосвязь и взаимодействие предпри-

ятий друг с другом, чем в промышленных 

кластерах.  
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Как правило, региональный кластер 

является центром инновационного разви-

тия региона, поскольку представляет со-

бой географическую концентрацию (спро-

ектированную или спонтанную) взаимо-

связанных и взаимодополняющих друг 

друга инновационно-ориентированных 

предприятий и фирм [6. С. 20], научно-

исследовательских институтов, образова-

тельных учреждений, институтов и уни-

верситетов, инжиниринговых центров, 

связующих рыночных институтов, объе-

динѐнных  друг с другом для решения 

общих инновационных задач развития.  

Анализ показывает, что региональная 

кластеризация имеет следующие основ-

ные преимущества:  

● наличие географической концен-

трации, поскольку эта близость объединя-

ет разрозненные влияния детерминантов 

конкурентного преимущества;  

● расширение инновационных воз-

можностей предприятий и организаций за 

счѐт использования совместно разрабо-

танных технологий, общей инфраструкту-

ры, горизонтальной мобильности квали-

фицированного персонала, быстрого об-

мена информационными, финансовыми и 

материальными ресурсами, обмена опы-

том использования нововведений, техно-

логических, организационных и управ-

ленческих инноваций; 

● концентрацию информационного 

поля взаимодействия, позволяющую объ-

единить научные, образовательные, про-

изводственные и финансовые возможно-

сти для получения инновационных и тех-

нологических преимуществ, обеспечить 

оптимизацию взаимоотношений в цепочке 

«производитель - потребитель»;  

● активизацию и сближение общих 

интересов участников для преодоления 

разобщѐнности, замкнутости и инертно-

сти и повышения конкурентоспособности 

входящих в кластер предприятий и орга-

низаций;  

● рационализацию использования 

территориальных ресурсов, концентрацию 

их на ведущих направлениях, создание 

предпосылок для производства добавлен-

ной стоимости внутри региональной эко-

номической системы; 

● возможность активизации и улуч-

шения качественных характеристик тру-

довых ресурсов, обеспечения им социаль-

ной мобильности и улучшения качества 

жизни.  

Мировой и отечественный опыт пока-

зывает, что в большинстве развитых стран 

мира получает развитие системный под-

ход комплектования кластеров, связанный 

с активным вовлечением университетов и 

исследовательских центров в предприни-

мательское и научно-промышленное 

взаимодействие. Получают развитие ре-

гиональные инновационно-образователь-

ные кластеры как синергетическая модель 

экономического развития регионов.  

Решение проблем инновационного ре-

гионального взаимодействия производст-

ва, образования и науки связано с внедре-

нием трехуровневой модели взаимодейст-

вия науки и «прикладников»: собственно 

образование и наука – создание новых 

технологий и продуктов – коммерциали-

зация этих продуктов. Общеизвестным 

примером зарубежного кластера выступа-

ет Силиконовая долина в США, где на ог-

раниченной территории сконцентрирован 

потенциал ведущих мировых производи-

телей микроэлектроники. В 90-х годах в 

Аризоне была создана Аризонская ассо-

циация оптической промышленности, 

объединившая в своѐм составе около 200 

компаний, работающих в сфере оптики в 

аэрокосмической промышленности.  

В Европе кластерный подход получил 

развитие в Германии, Дании, Франции, 

Финляндии, Норвегии, Бельгии, Италии, 

Швейцарии, Голландии и других странах. 

Например, в Дании с 1989 г. действует 

программа по поддержке создания межор-

ганизационных бизнес-сетей, призванных 

усилить отдачу от инновационной дея-

тельности, в Германии реализуется про-

грамма создания биотехнологических 

кластеров Bio Regio. Во Франции активно 

развиваются более 70 кластеров по со-

вершенствованию экосистем. В Велико-

британии созданы региональные кластеры 

вокруг Эдинбурга, Оксфорда и Юго-

Восточной Англии как основные регионы 

размещения биотехнологических фирм.  

В нашей стране также значительно 
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активизировалось внимание к созданию 

региональных кластеров как катализато-

ров инновационной политики. Получают 

развитие научно-технологические долины 

и кластеры в ряде регионов России. Так, в 

Пермском крае создаѐтся инновационно-

образовательный кластер, включающий 

пермскую группу предприятий корпора-

ции «Лукойл» и ведущих учебных и науч-

ных учреждений региона. Под патрона-

жем МГУ формируется научно-техноло-

гическая долина «Воробьѐвы горы», с по-

мощью которой будет обеспечена связка 

между наукой, инженерией и высокотех-

нологичным бизнесом. Аналогичные цен-

тры создаются в Ульяновской области, где 

разрабатывается проект «Технокампус – 

Технологическая долина – Сантор». В де-

кабре 2016 года администрация Тамбов-

ской области заключила соглашение с 

Всероссийским институтом аграрных 

проблем и информатики им. Никонова. На 

базе уже существующего наукограда пла-

нируется создать инновационный кластер 

«Мичуринск» также в формате техноло-

гической долины.  

В отличие от научно-технологическо-

го инновационного комплекса «Сколко-

во», в чью задачу также должна входить 

разработка и коммерциализация совре-

менных технологий, новые кластеры соз-

даются на базе крупных «якорных» вузов, 

широко используют интеллектуальный 

потенциал корпораций и научные мощно-

сти университетов, разрабатывают инно-

вационные проекты не только для боль-

ших корпораций, но и для предприятий 

малого и среднего бизнеса. В Санкт-

Петербурге функционирует девять город-

ских кластеров, охватывающих деятель-

ность энергетического машиностроения, 

судостроения, программного обеспечения 

и информационных технологий, оптиче-

ского приборостроения, металлургии и др. 

В марте 2006 г. в Республике Татарстан 

сформирована и утверждена кабинетом 

министров «Концепция формирования 

образовательных кластеров». 

В целом, региональные инновацион-

но-ориентированные кластеры представ-

ляют собой пространственную агломера-

цию научных, образовательных, иннова-

ционно-ориентированных организаций и 

учреждений, осуществляющих совмест-

ную деятельность по созданию и аккуму-

лированию интеллектуального капитала и 

реализации усилий по непрерывному 

профессиональному образованию работ-

ников.  
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