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В статье проанализированы особенности разви-
тия промышленных кластеров на примере раз-
витого научно-промышленного региона России.
Цель. Исследовать и обобщить существующие 
научные подходы к формированию кластер-
ной политики промышленных регионов.
Задачи. Выявить особенности формирования 
кластерной политики региона и функциони-
рования созданных промышленных кластеров; 
проанализировать их организационные струк-
туры; раскрыть роль инновационных эконо-
мических кластеров; привести примеры наи-
более развитых промышленных кластеров.
Методология. Использованы исследования от-
ечественных и зарубежных авторов в области 
кластерной политики, научные выводы и по-
ложения, касающиеся значения и роли кла-
стеров в социально-экономическом развитии 
регионов, а также методы системного подхода, 
используемого в качестве инструмента анали-
за и формирования системы управления кла-
стерами.
Результаты. Установлены общие закономер-
ности создания, функционирования и совер-
шенствования экономического кластера как 

фактора инновационного развития региона. 
Проанализирован опыт такого крупного на-
учно-промышленного и образовательного ме-
гаполиса, как Санкт-Петербург, и обоснована 
возможность использования результатов его 
работы в области формирования кластерной 
политики. Описана структура инновационно-
го кластера, включающего такие элементы, 
как бизнес-инкубаторы, инновационно-тех-
нологические парки, центры трансфера тех-
нологий, особые экономические зоны и тер-
ритории опережающего развития.
Выводы. Предложен организационно-эконо-
мический механизм формирования кластера, 
который может быть использован в «Страте-
гии Санкт-Петербурга» в рамках реализации 
кластерной политики.
Ключевые слова: кластерная политика, про-
мышленный кластер, конкурентоспособность, 
инновация, инновационный кластер, органи-
зационная структура кластера, малый и сред-
ний бизнес, проект, инфраструктура
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иформирования региональных промышленных 
кластеров // Экономика и управление. 2018.  
№ 8 (154). С. 4–7.

The present study analyzes the specific aspects 
of development of economic clusters through 
the example of an advanced scientific and in-
dustrial region of the Russian Federation.
Aim. The study aims to examine and summarize 
the existing scientific approaches to the forma-
tion of cluster policy in industrial regions.
Tasks. The authors identify the specific fea-
tures encountered in the formation of region-
al cluster policy, along with the proper func-
tioning of the industrial economic clusters 
generated. They then analyze the organiza-
tional structures of such clusters, determining 
the role of innovative economic clusters, and 
provide examples of the most advanced indus-
trial ones.
Methods. This study is based on the research 
of Russian and foreign authors in the field of 
cluster policy, scientific conclusions and provi-
sions related to the importance and role of 
clusters in regional socioeconomic develop-
ment, as well as methods of the systems ap-
proach used as tools to analyze and form a 
cluster management system.
Results. General patterns in the formation, 
functioning, and development of an economic 
cluster as a factor of regional innovative de-
velopment are determined. The experience of 
St. Petersburg, a large scientific, industrial, 
and educational metropolis, is analyzed, and 
the feasibility of using its best practices in the 
formation of cluster policy is substantiated. 
The structure of an innovative cluster is de-
scribed, including such elements as business 
incubators, innovative technology parks, tech-
nology transfer centers, special economic 
zones, priority development areas.
Conclusion. The developed organizational and 
economic mechanism of economic cluster for-
mation is proposed for use within the frame-
work of the St. Petersburg strategy for cluster 
policy implementation.
Keywords: cluster policy, economic cluster, 
competitiveness, innovation, innovative clus-
ter, organizational cluster structure, small and 
medium business, project, infrastructure
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В настоящее время в системе регионального 
управления все большее распространение полу-
чает кластерный подход, который постепенно 
превращается в эффективный способ взаимо-
действия компаний, не располагающих возмож-
ностью самостоятельно реализовать крупные 
проекты. Кроме того, кластеры являются важ-
ным фактором поддержки малого и среднего 
бизнеса, способного при условии государствен-

ного стимулирования быстро адаптироваться 
к  создаваемой структуре регионального кла-
стера. Малые и средние предприятия форми-
руют в структуре кластера конкурентную среду 
исполняющих роль поставщиков для крупных 
компаний, образующих ядро кластера. Это спо-
собствует загрузке малых и средних компаний 
заказами на производство современной конку-
рентной продукции и положительно сказыва-
ется на деловом климате региона [1].

Значительную роль в развитии промышлен-
ных кластеров играет кластерная политика. 
Она является важным элементом стратегии со-
циально-экономического развития региона и 
выполняет функцию стимулирования иннова-
ционных процессов, аккумулируя и интегрируя 
в рамках кластера современные достижения 
науки и техники [2,  с.  171].

Одним из лидеров в области разработки тео-
рии и практики создания промышленных кла-
стеров является Санкт-Петербург, обладающий 
огромным научно-техническим и промышлен-
ным потенциалом и развитой системой передо-
вых научно-исследовательских и образователь-
ных организаций. Правительство города разра-
ботало и осуществляет кластерную стратегию, 
предусматривающую, в частности, мониторинг 
научно-производственной базы региона и инно-
вационно-ориентированных компаний, которые 
могут сыграть роль центров будущих класте-
ров. Итоги большой работы, связанной с  фор-
мированием промышленных кластеров, под-
ведены в  распоряжении Правительства Санкт-
Петербурга №  29-рп «О  программах развития 
территориальных кластеров Санкт-Петербурга», 
опубликованном 22  апреля 2017  г. (29 декаб-
ря 2017  г. в него был внесен ряд изменений). 
В этом же документе правительство города по-
ставило задачи на перспективу. 

В городе созданы специальные структуры, 
призванные координировать и контролировать 
процесс кластеризации. В их числе мы можем 
выделить Центр кластерного развития, создан-
ный в ноябре 2014  г. и выполняющий функ-
цию мониторинга кластерной инфраструктуры, 
создания условий для эффективного взаимо-
действия властных структур, инвесторов, на-
учных и образовательных организаций. Се-
годня в Санкт-Петербурге функционирует сеть 
кластеров, охватывающая ряд системообразу-
ющих отраслей региона, таких как автомоби-
лестроение, радиоэлектроника, судостроение и 
фармацевтика. По существу, Санкт-Петербург 
является примером крупного научно-промыш-
ленного мегаполиса, успешно реализующего 
современную кластерную политику.

Структура промышленного кластера тради-
ционно формируется вокруг крупной, передо-
вой в научно-техническом и инновационном 
отношении компании, желательно экспортно-
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и ориентированной и обладающей современным 
менеджментом. Занимая определенную и зна-
чимую позицию на внутреннем и внешнем рын-
ке, она формирует систему управления класте-
ром, ориентированную на решение важной для 
региона производственно-технической задачи. 
Как правило, в состав кластера привлекаются 
организации малого и среднего бизнеса, по-
могающие ускорить производственный цикл 
«от проекта до продукта». Среди них можно, 
в первую очередь, отметить бизнес-инкубато-
ры, решающие задачу создания благоприятных 
условий для стартапов, научные технопарки 
и центры трансфера технологий, ускоряющие 
темпы освоения новых типов продукта, особые 
экономические зоны и территории опережаю-
щего развития, создающие налоговые префе-
ренции участникам проекта [3,  с.  83].

Основоположником кластерного подхода 
справедливо считают М. Портера, который ут-
верждает, что промышленная политика пред-
ставляет собой меры по стимулированию про-
изводства востребованной на мировом рынке 
продукции. Поэтому центральным условием 
экономического развития становится создание 
необходимых предпосылок для повышения эф-
фективности производства. «Уровень жизни 
в стране определяется производительностью 
ее экономики, которая измеряется величиной 
товаров и услуг на единицу человеческих, фи-
нансовых и природных ресурсов» [4,  с.  31]. 
В то же время экономическая эффективность 
региона в целом определяется конкурентоспо-
собностью выпускаемой на его производствах 
продукции. Только таким образом промыш-
ленные кластеры могут обеспечить и поддер-
живать высокую заработную плату работников 
компаний и прибыль на капитал, необходимые 
для привлечения крупных инвестиций [5].

Производительность кластера определяется 
производительностью входящих в его структуру 
компаний; в то же время она неразрывно свя-
зана с качеством бизнес-среды. Более произво-
дительные стратегии компаний требуют более 
квалифицированной рабочей силы, лучшей ин-
формированности, более эффективного управ-
ления, усовершенствованной инфраструктуры и 
современной научной базы. Компании должны 
смещаться от конкуренции в затратах или срав-
нительных преимуществах (дешевая рабочая 
сила или природные ресурсы) к соперничеству 
в конкурентных преимуществах, возникающих 
в инновационной, интеллектуальной и других 
сферах. В области распределения необходимо 
шире использовать собственные каналы и сети, 
сокращая зависимость от иностранных посред-
ников [6].

В мировой практике процесс создания класте-
ров рассматривается как элемент экономической 
стратегии для стимулирования инновационной 

деятельности. Взяв в качестве основы наиболее 
передовую в научно-техническом плане компа-
нию, организаторы кластера формируют вокруг 
нее определенное количество соисполнителей 
и за счет синергетического эффекта получают 
на выходе конкурентоспособную продукцию 
[7]. Кластерный подход позволяет повысить 
эффективность взаимодействия региональных 
органов управления, крупных промышленных 
компаний, предприятий малого и среднего 
бизнеса, научно-исследовательских и образо-
вательных учреждений и объединить их усилия 
в инновационном процессе. Кластерный подход 
может послужить основой для конструктивного 
диалога между представителями государства и 
частного бизнеса с целью выявления проблем 
в развитии науки и производства, поиска путей 
наиболее эффективной реализации имеющихся 
инвестиционных возможностей и необходимых 
мер государственной поддержки.

Кластерный подход, как показывает опыт мно-
гих стран, не только служит средством достиже-
ния целей промышленной политики (структур-
ные изменения, повышение конкурентоспособ-
ности, усиление инновационной направленности 
и пр.), но и является мощным инструментом 
для стимулирования развития предпринима-
тельства, что в конечном итоге положительно 
влияет на увеличение занятости, заработной 
платы, отчисления в бюджеты различных уров-
ней, повышение эффективности, устойчивости и 
конкурентоспособности промышленности.

Кластер является важным компонентом 
экономического развития региона, поскольку 
функционирование отдельных промышленных 
комплексов или малых и средних предприятий, 
ориентированных на достижение своих целей, 
не в полной мере отвечает экономическим це-
лям региона. Формирование кластеров спо-
собствует возникновению конкурентных пре-
имуществ через интеграцию взаимосвязанных 
предпринимательских структур и стимулирует 
экономическое развитие региона. Одновре-
менно возрастает роль предпринимательства, 
государственных органов и институтов, появ-
ляются новые способы улучшения структуры 
деловых связей и взаимоотношений.

Передовые в экономическом плане страны 
давно оценили преимущества кластерного под-
хода и успешно разрабатывают и используют 
концепцию формирования промышленных 
кластеров, которая становится одной из ос-
нов инновационной промышленной полити-
ки. В  конкурентной борьбе, которая, как ни 
странно, культивируется между участниками 
кластера, значительно повышается произво-
дительность как кластера в целом, так и уча-
ствующих в нем государственных структур, 
крупных компаний, университетов, малых и 
средних предприятий.
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иОсновной целью реализации кластерной по-
литики является повышение конкурентоспособ-
ности за счет интеграции деятельности пред-
приятий и организаций, образующих террито-
риально-производственные кластеры. При этом 
стратегия менеджмента кластеров заключается 
в анализе и использовании информации о состо-
янии рынка, возможностях занятия специальных 
ниш и использовании преимуществ кластера.

В качестве примеров можно привести фор-
мирование и развитие кластеров в различных 
регионах страны и в тех отраслях, где достиг-
нуты реальные результаты создания конкурен-
тоспособных структур. Например, заслуживает 
внимания проект Правительства Мурманской 
области по созданию рыбоперерабатывающе-
го кластера, который предусматривает значи-
тельный рост производства продукции за счет 
переоснащения производственных мощностей, 
повышения производительности труда и ин-
теграции усилий участников кластера [8;  9].

В последние годы в стране сформировались 
и получили развитие автомобильные кластеры, 
которые успешно функционируют в ряде регио-
нов России (Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, Татарстан, Самарская область, Москва, 
Владимирская и Калужская области). Интерес 
представляет проект по созданию кластера в не-
фтепереработке, в частности, в  Северо-Запад-
ном регионе страны, где объединили усилия 
такие крупные нефтеперерабатывающие ком-
пании, как «Новатэк Усть-Луга», «КИНЕФ», 
«Метахим», «Газпром СПГ».

Отличительной особенностью приведенных 
примеров кластеров является способность 
струк турной интеграции юридически независи-
мых, но связанных производственной специфи-
кой компаний в эффективную систему управле-
ния совершенно новой структурой, обладающей 
производственно-инновационным потенциалом 
и необходимым набором инструментов для раз-
вития и поддержки экономики региона [10]. Их 
создание и поддержка позволят значительно 
ускорить темпы экономического развития реги-
она за счет использования современных методов 
производственной кооперации и управления.
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