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Аннотация: Кластеры рассматриваются как один из видов локальных производствен-
ных систем, обязательными признаками которых являются наличие экономических 
возможностей для саморазвития, управляемость и обеспеченность различными госу-
дарственными и частными институтами. К числу основных преимуществ кластеров как 
формы организации производства на территории отнесены территориальная локализа-
ция основной массы хозяйствующих субъектов-участников кластера; инновационная 
ориентированность; возможности для усиления конкурентных преимуществ региона 
размещения кластера; учет положительных синергетических эффектов территориальной 
агломерации. Дана краткая характеристика мирового опыта формирования современных 
кластеров, включая подходы, принятые в качестве исходного ориентира стратегического 
развития за рубежом; страны ЕС, а также концепции кластеризации как способа эф-
фективного использования региональных ресурсов и научно-технического потенциала. 
Отмечены основные трудности реализации кластерной политики в условиях России, 
включая слабые позиции прикладной науки; отсутствие эффективного механизма сти-
мулирования развития малых и средних предприятий; недостатки в системе управления; 
проблемы финансирования и др.
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Пространственная экономика располагает различными 
формами организации производства на территории. 
Особенно большой интерес в последние годы проявляется 
к таким формам территориальной организации производ-
ства, которые позволяют рассматривать хозяйственный 
комплекс региона в единстве с окружающей природной 
средой и обладают возможностями для саморазвития, 
управляемостью и обеспеченностью различными госу-
дарственными и частными институтами. Подобные тер-
риториально-производственные образования принято 
называть локальными производственными системами 
[1–4]. Локальные производственные системы понимаются 
довольно широко. Это могут быть регионы разного типа и 
ранга, включая муниципальные образования, промыш-
ленные центры и промышленные узлы, территориаль-
но-производственные кластеры, свободные экономиче-
ские зоны, различные инновационные образования типа 
технопарков и технополисов, регионы нового хозяйствен-
ного освоения, программные регионы и др. Несмотря на 
такую довольно широкую трактовку локальных производ-

ственных систем, они должны обладать рядом обязатель-
ных признаков, среди которых главными являются: 

1) экономическая состоятельность территории (нали-
чие прежде всего экономического потенциала, необходи-
мого и достаточного для ее саморазвития);

2) управляемость (наличие субъекта управления дан-
ной территорией);

3) институциональность (наличие институциональных 
механизмов, лежащих в основе принимаемых решений на 
данной территории и обеспечивающих, в частности, под-
готовку квалифицированных кадров; проведение научных 
исследований и внедрение инноваций; а также налого-
вую, финансовую, организационную и прочую поддержку 
социально-экономического развития в регионе). 

В последние годы как за рубежом [1; 3; 5], так и в 
России [6–10], локальные производственные системы 
являются предметом растущего интереса в экономиче-
ских исследованиях, поскольку они отвечают на вызовы, 
связанные с необходимостью роста конкурентоспособно-
сти в условиях динамичных технологических изменений 
и нововведений. Кроме возможности обеспечения луч-

* Статья публикуется в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Региональное развитие: экономика и 
социум». Специальная тема: Моногорода (секция: Качество жизни в моногородах. Социология. Урбанистика). Конференция 
проводится при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 18-010-20017 Г.
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ших позиций на рынке для предприятий, входящих в их 
состав, большое значение при формировании локальных 
производственных систем имеет учет способности соот-
ветствующих производственных структур в создании 
новых рабочих мест на территории их размещения и в 
целом рассмотрение их как катализатора для экономиче-
ского развития региона. Формирование локальных произ-
водственных систем требует концентрации внимания на 
учете взаимодействия разнообразных факторов, опреде-
ляющих развитие региональной экономики, включая 
организационные факторы и факторы окружающей сре-
ды, которые могут создавать ограничения для сотрудни-
чества и партнерства между различными группами заин-
тересованных лиц в структуре региона, особенно для 
малых и средних предприятий.

Среди многообразных форм локальных производствен-
ных систем первостепенное значение отводится таким, 
которые позволяют преимущественно укреплять иннова-
ционно-инвестиционный сектор региональной экономи-
ки, способствуя повышению конкурентоспособности ее 
отраслей в целом и отдельных производств и предприя-
тий, в частности. К числу подобных локальных производ-
ственных систем относятся в первую очередь производ-
ственные (или территориально-производственные) кла-
стеры. Они предназначены быть преимущественно таким 
инструментом управления региональным развитием, с 
помощью которого становится возможной мобилизация 
разного рода внутренних ресурсов в регионах для дина-
мичного экономического роста, повышения конкуренто-
способности и диверсификации региональной экономики.

Несмотря на довольно большую распространенность 
кластеров, кластерный подход считается относительно 
новой технологией управления пространственным разви-
тием. Привлекательность данного подхода заключается 
прежде всего в том, что он создает возможности для реги-
она и бизнеса не только выжить, но и развиваться в усло-
виях перехода на постиндустриальную и инновационную 
модели развития. Так, среди экономистов-регионалистов 
Европейского союза кластерные структуры рассматрива-
ются в качестве основного стратегического инструмента 
региональной экономической политики, который спосо-
бен обеспечить интеграцию экономик стран-членов ЕС в 
европейском пространстве [1; 9]. В 2006 г. Совет ЕС объ-
явил кластеризацию стратегическим приоритетом на пути 
повышения инновационности европейской и региональ-
ной экономики. В реализации этого приоритета важная 
роль отводится институтам, которые не только отвечают 
за разработку и проведение кластерной политики, но и 
создают наилучшие рамочные условия для обеспечения 
единой среды, которая стимулирует инновации и сотруд-
ничество в рамках ЕС.

Представляется исключительно важным отметить, что 
в процессе формирования кластеров региональные и 
местные органы власти в странах ЕС стремятся ориенти-
ровать свою экономическую политику не столько на 
потребности крупного бизнеса, сколько на учет сложного 
клубка экономических, политических, социальных и дру-
гих факторов территории и их взаимодействий в конкрет-
ном регионе, создавая наилучшие предпосылки для при-
влечения инвестиций и роста занятости населения. 
Большой интерес к использованию кластерного подхода 

со стороны органов власти заключается в возможности 
его применения для целей стимулирования инновацион-
ной и инвестиционной деятельности, особенно актуаль-
ных и жизненно значимых для малого и среднего бизнеса, 
а также для более эффективной реализации государствен-
ных региональных программ социально-экономического 
развития в пределах отдельных территорий.

В последние годы многие страны (к примеру, Германия, 
Франция, Великобритания, Италия, Швеция, Финляндия, 
Ирландия, Польша, Словакия, Болгария и др.) активно и 
повсеместно внедряют кластерный подход для осущест-
вления и регулирования своих национальных инновацион-
ных программ социально-экономического развития. При 
этом используются разнообразные формы стимулирования 
и финансирования, особенно важные для малых инноваци-
онных предприятий – это в большинстве случаев прямое 
финансирование деятельности; предоставление ссуд без 
выплаты процентов; целевые дотации на научно-исследо-
вательские разработки; создание фондов внедрения инно-
ваций с учетом возможного коммерческого риска, бесплат-
ное ведение делопроизводства по заявкам индивидуальных 
изобретателей, бесплатные услуги патентных поверенных, 
снижение государственных пошлин для индивидуальных 
изобретателей и другие [1; 11].

Региональное развитие опирается главным образом на 
использование собственных ресурсов региона. В этом 
контексте большое значение имеет изучение кластерных 
форм промышленной организации, которые распростра-
нились именно по всей Европе. Кластерная политика в 
первую очередь ориентирована на развитие малых и сред-
них предприятий, поскольку они дают возможность 
решать проблемы с занятостью и привлекать широкие 
массы работников к инновационной деятельности, акти-
вируя развитие всего региона. В развитых странах доля 
сотрудников, работающих на таких предприятиях, дости-
гает от 50 до 70 %, а вклад таких предприятий в ВВП 
составляет от 50 до 60 % [1]. Эти предприятия составляют 
основу для создания кластерных производственных 
систем, которые могут использовать традиционные преи-
мущества малого бизнеса, такие как способность быстро 
реагировать на изменения условий бизнес-среды, расши-
ренные пределы экономической свободы, создание допол-
нительных рабочих мест, инновационную деятельность и 
формирование среднего класса. Интеграция малых и 
средних предприятий в кластеры позволяет получать 
выгоды, которые традиционно характерны для крупно-
масштабного производства. Среди них следует особо упо-
мянуть о таких преимуществах, как увеличение финансо-
вых возможностей для использования достижений науки 
и техники и экономии за счет масштаба.

Зарубежный опыт показывает, что успешная реализация 
кластерного подхода требует разработки специальной наци-
ональной программы, которая определяла бы стимулы и 
поддержку кластеров в различных сферах экономики. В то 
же время можно рассматривать как традиционные подходы к 
созданию локальных производственных систем, широко 
интерпретируемых как агломерации, так и конкретные спо-
собы создания кластеров инноваций мирового класса. 
Кластеризация – это новый экономический феномен, кото-
рый стал механизмом, позволяющим противостоять давле-
нию глобальной конкуренции и формировать конкурентные 
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преимущества внутри страны и предприятия. Разработка 
государственной программы кластеризации должна четко 
определять уровень, на который она нацелена.

Поскольку кластерный подход является в основном 
управленческим методом интеграции малых и средних 
предприятий, то он должен ориентироваться на повыше-
ние конкурентоспособности региона, в котором располо-
жены участники кластера. Именно через призму регионов 
следует учитывать влияние кластеризации на развитие 
промышленности и всей страны. Как правило, националь-
ные министерства формулируют общие стратегические 
цели. Они также определяют бюджетные цели и принима-
ют решение о создании новых органов власти. Другие 
государственные учреждения и региональные власти 
играют ведущую роль в разработке программ и их управ-
лении. Эти программы включают конкретные инициати-
вы, которые реализуются путем применения инструмен-
тов по усмотрению отдельных регионов или секторов. 
Важную роль в этом процессе играют институты, которые 
разрабатывают инициативы. Поэтому многие субъекты 
принимают участие в разработке и реализации кластер-
ной политики, что требует разработки эффективных меха-
низмов координации их взаимодействия.

Представляется интересным использовать так называе-
мую звездную методологию для дифференциации кластер-
ной политики. Эта методология была разработана экспер-
тами Европейской кластерной обсерватории. Подобно 
классификации гостиниц, кластеры назначаются звездами 
как меры их работы от нуля до одной, двух и трех звезд в 
зависимости от размера кластера, специализации и инди-
каторов фокусировки. Размер кластера рассматривается 
как мера его влияния на занятость населения. Его самый 
высокий уровень должен быть выше 10 % стандартизо-
ванного показателя для верхних регионов ЕС и рассчиты-
вается как отношение количества людей, работающих в 
кластере, к общим сотрудникам, работающим в ЕС. 
Специализация в отношении звездной методологии опре-
деляется, если регион в рамках европейского разделения 
труда выделяется в определенной кластерной категории 
среди 10 % наиболее популярных регионов ЕС с наиболь-
шей занятостью в соответствующей отрасли. Еще один 
показатель – «фокус» – используется для присвоения звез-
ды кластеру, если на него приходится основная доля заня-
тости на региональном уровне, в частности, если кластер 
попадает в 10 % из похожих кластеров с наибольшей 
долей занятости в этой области.

В целом в мировой практике государственного регули-
рования экономического развития кластерная стратегия 
стала одним из инструментов государственной политики 
повышения конкурентоспособности на уровне отдельных 
предприятий, регионов и стран [1–5]. При этом кластер-
ную политику приняли на вооружение многие как разви-
тые, так и развивающиеся страны [5; 11]. Европейская 
комиссия рассматривает кластеры главным образом как 
рыночный феномен, хотя кластеризация экономики при-
знана Советом ЕС стратегическим приоритетом в деле 
повышения ее инновационности. 

В любой стране кластерная политика зависит прежде 
всего от специфики государственной экономической поли-
тики. В то же время можно выделить ряд характерных осо-
бенностей кластеров, среди которых представляются наи-

более важными, во-первых, территориальная локализация 
основной массы хозяйствующих субъектов – участников 
кластерной системы (поставщиков, производителей, потре-
бителей, элементов производственной инфраструктуры, 
исследовательских институтов и др.), взаимосвязанных в 
процессе создания добавочной стоимости. При этом отно-
шения всех участников кластера должны строиться на дол-
говременной координации их взаимодействий в рамках 
производственных программ, инновационных процессов и 
т. д. Немаловажное значение имеет также наличие крупно-
го предприятия – лидера, определяющего долговременную 
экономическую, инновационную и иную стратегию всей 
формирующейся на его базе территориально-производ-
ственной системы в регионе.

Во-вторых, характерной чертой кластеров является их 
инновационная ориентированность, что определяет прио-
ритеты при выборе территорий и объектов для формиро-
вания кластера. Вклад кластеров в создание и усиление 
конкурентных преимуществ регионов их локализации 
заключается прежде всего в возможности обеспечения 
эффектов, обусловленных территориальной концентраци-
ей, специализацией и кооперацией производства. При этом 
кластерный подход предполагает, что конкурентоспособ-
ность каждого отдельного участника кластера в значитель-
ной степени связана с конкурентоспособностью других 
участников, входящих в ту же цепочку создания стоимости 
или обеспечивающих более благоприятную внешнюю сре-
ду самого процесса создания стоимости. Усиление конку-
рентоспособности в кластере достигается по преимуще-
ству за счет способности объектов-участников кластера к 
инновациям, что, в свою очередь, сопровождается повыше-
нием производительности труда за счет усиления специа-
лизации и аутсорсинга непрофильных производственных и 
других функций; ростом занятости населения благодаря 
привлечению в регион новых хозяйствующих субъектов; 
расширением границ кластера посредством вовлечения 
новых видов деятельности, поддерживающих инновации 
(причем акцент делается на развитии малого и среднего 
бизнеса). Все вышеперечисленное в условиях рынка при-
дает кластерам как форме организации производства 
большую гибкость и эффективность.

В-третьих, еще одной важной особенностью кластерного 
подхода является акцент на учете положительных синерге-
тических эффектов территориальной агломерации, т. е. 
близости потребителя и производителя, сетевых эффектах 
и диффузий знаний и умений за счет миграции персонала и 
выделения бизнеса. Другими словами, общность террито-
рии и взаимосвязи по линии выпуска конечной продукции 
способствуют накоплению «критической массы» капитала 
региона, включая человеческий, научный, инновационный 
и производственный потенциалы. В результате данного 
процесса взаимосвязи между участниками кластера силь-
нее влияют на уровень производительности, чем масштабы 
работы каждого из участников. Поэтому при организации 
кластеров чаще всего не требуется дополнительных госу-
дарственных инвестиций, что, в свою очередь, является 
положительной стороной для государства в развитии прио-
ритетных видов экономической деятельности через класте-
ризацию, объединяя малые, крупные и средние предприя-
тия в единые комплексы.
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В России, как и в мире, к формированию и использованию 
кластеров проявляется огромный интерес. В настоящее вре-
мя кластерная политика выступает в качестве одного из клю-
чевых рычагов регионального развития, ориентированных 
прежде всего на повышение конкурентоспособности регио-
нов. В соответствии с этим разработан и принят ряд доку-
ментов [3; 7; 8], рассматривающих кластеры как инструмент 
регулирования на федеральном и региональном уровнях, 
позволяющий создавать условия для модернизации произ-
водства, внедрения инновационных технологий и усиления 
конкурентоспособности производства на отечественных и 
мировых рынках. Проблемам и возможностям кластериза-
ции экономики страны посвящено и множество научных 
публикаций в отечественной литературе [2; 6–13].

В условиях России существует целый ряд серьезных 
проблем для создания кластеров, которые обусловлены 
как ограниченными возможностями реализации кластер-
ной политики, так и особенностями социально-экономи-
ческой обстановки в тех или иных регионах. В частности, 
к числу таких наиболее важных барьеров, стоящих на 
пути реализации кластеров и требующих преодоления, 
следует отнести в первую очередь слабые позиции при-
кладной науки, затрудняющие внедрение инноваций в 
производство и их коммерциализацию; отсутствие эффек-
тивного механизма стимулирования развития малых и 
средних предприятий, которые должны составлять опор-
ный каркас кластера; многочисленные дефекты в системе 
управления, включая трудности формирования эффектив-
ных взаимосвязей между всеми участниками кластера и 
слабое действенное участие местных органов власти в 
процессе создания кластеров; слабые стимулирующие 
возможности бюджетной и налоговой политики, пробле-
мы финансирования и др.

Логика осуществления кластерной политики предусма-
тривает по большей части учет определенных предпосы-
лок каждого конкретного региона, на территории которо-
го формируется кластер. К ним следует отнести наличие 
собственников и предприятий, потенциально заинтересо-
ванных в сотрудничестве в рамках кластера; высокий тех-
нологический уровень предприятий и склонность к инно-
вациям; конкурентоспособность продукции предприя-
тий – потенциальных участников кластера на мировом 
рынке; заинтересованность органов власти в кластерном 
варианте развития экономики региона и расширении коо-

перации и сотрудничества; наличие высококвалифициро-
ванной системы профессионального образования и др.

Кластеры как форма пространственной организации 
производства могут в процессе своего создания и разви-
тия проходить ряд стадий. Обычно выделяют следующие 
стадии жизненного цикла кластера [6; 12; 13]:

1) агломерация (в регионе существует некоторое количе-
ство компаний и других действующих лиц, объединенных 
профилем деятельности или технологической цепочкой);

2) возникающий кластер (ряд участников, локализован-
ных на ограниченной территории, начинают кооперировать-
ся вокруг основной деятельности и реализовывать общие 
возможности через установление партнерских связей);

3) развивающийся кластер (возникновение или вовле-
чение новых участников той же смежной деятельности в 
регионе, возникновение новых связей между новыми 
участниками);

4) зрелый кластер (формирование некой критической 
массы действующих лиц, развитых связей как в пределах, 
так и за пределами кластера);

5) трансформация (под влиянием технологического про-
гресса, изменения рынков и т. д. могут меняться и кластеры; 
их жизнеспособность во многом зависит от способности 
генерировать нововведения и адаптироваться к изменяю-
щимся условиям. При этом кластер может трансформиро-
ваться в один или несколько новых кластеров, которые кон-
центрируются вокруг других видов деятельности).

В заключение отметим, что формирование кластеров 
способно оказывать положительное влияние на усиление 
конкурентоспособности регионов и страны в целом, созда-
вать условия для саморазвития регионов. Кластерный под-
ход становится в России одним из важных инструментов 
государственной региональной политики, обеспечиваю-
щим диверсификацию экономики регионов, рост конкурен-
тоспособности, усиление инновационной ориентации про-
изводства, стимулирование социально-экономического раз-
ви тия регионов. Для этого представляется необходимым 
создание благоприятной среды для формирования класте-
ров, включая интеграцию науки, техники и производства; 
реальную возможность превращения инноваций в конку-
рентоспособные товары и услуги; создание эффективного 
механизма стимулирования развития малых и средних 
предприятий; формирование системы управления иннова-
ционными процессами, обеспечивающей эффективные 
взаимосвязи между всеми участниками кластера.
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Abstract: Clusters are considered as one of the types of local production systems, the 
mandatory features of which are the availability of economic opportunities for self-
development, manageability and security of various public and private institutions. Among 
the main advantages of clusters as a form of organization of production in the territory are 
the territorial localization of the main mass of economic entities participating in the cluster; 
innovative orientation; opportunities to enhance the competitive advantages of the cluster 
location region; taking into account the positive synergies of the territorial agglomeration. The 
paper gives a brief description of the world experience in the formation of modern clusters, 
including the approaches taken as the initial reference point for strategic development abroad, 
including the EU countries, as well as the concept of clustering as a way to use regional 
resources and scientific and technical potential effectively. The authors enumerate the main 
difficulties in the implementation of cluster policy in the conditions of Russia, including the 
weak positions of applied science; lack of an effective mechanism to stimulate the development 
of small and medium-sized enterprises; shortcomings in the management system; problems of 
financing, etc.
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