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существующих моногородов. Вместе со снижением социально-эконо-
мических рисков в самих моногородах необходимо с их участием вы-
полнять стратегическую задачу по обеспечению стабильного развития 
России.
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В настоящее время проблемы определения и выявления кластерных 
инициатив, а также их внедрение в реальную практическую деятель-
ность по увеличению инновационной емкости экономики и повышению 
ее общей конкурентоспособности имеют важнейшее значение в области 
регионального планирования и развития.

В то же время российский опыт создания сети инновационных 
территориально-производственных кластеров характеризуется спец-
ифическими особенностями, не всегда соотносящимися с классическим 
пониманием термина «кластер» (по М. Портеру [1] и М. Энрайту [2]). 
В настоящее время, формирование сети инновационных кластеров в РФ 
осуществляется в рамках административно-экономического подхода, та-
ким образом, когда статус «кластера» присваивается определенной тер-
ритории, обладающей набором успешно функционирующих предприя-
тий, научных организаций, и объектов обслуживающей инфраструктуры.

На сегодняшний день в федеральной нормативно-правовой базе 
отсутствуют четкие определения понятий «кластер», «кластерная по-
литика» и «кластерная инициатива», которые могли бы точно очертить 
рамочные критерии выявления и выделения кластеров, а также других 
понятий и объектов с ними связанных. Несмотря на это, рассматривае-
мые понятия активно используются и употребляются вотраслевых под-
законных актах РФ, хотя как такого специализированного федерального 
закона о кластерах в нашей стране еще не принято.

Обращение к тематике кластерной политики пришлось на середину 
2000-х гг., и было связано с приятием Федерального закона «Об особых 
экономических зонах в РФ» [3].В более поздних нормативно-правовых 
актах, а именно – постановлениях Правительства РФ и федеральных ми-
нистерств РФ, мы уже можем встретить различные разновидности тер-
риториальных кластеров. Так, в российской нормативно-правовой базе 
к 2010 г. рассматривались научно-производственные [4] и фармацевти-
ческие кластеры [5], а также центры кластерного развития для субъектов 
малого и среднего предпринимательства [6].

Активная кластерная политика осуществляется в нашей стране 
с 2012 г., когда Поручением Правительства РФ [7] был утвержден пере-
чень двадцати пяти инновационных территориально-производственных 
кластеров в разных субъектах РФ, выделенных в ходе конкурсного от-
бора по следующим критериям: уровень научно-технического и исследо-
вательского потенциала кластера, индустриальный потенциал кластера, 
качество и условия жизни внутри кластера, уровень развития дорожно-
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транспортной, энергетической, инженерной и социальной инфраструк-
туры, уровень организационной схемы функционирования кластера. 
Таким образом, были отобраны кластеры, имеющие разную производ-
ственную специализацию по нескольким инновационным направлени-
ям: ядерные и радиационные технологии; производство летательных 
и космических аппаратов; судостроение; фармацевтика и биотехноло-
гии; новые материалы; химия и нефтехимия; информационные техно-
логии и электроника.

Отобранные федеральные кластеры были выделены на базе науко-
градов, территорий базирования особых экономических зон, закрытых 
административно-территориальных образований, то есть – на базе уже 
имеющихся объектов промышленности и инфраструктуры, которые на 
основании Поручения Правительства РФ [7] получили более значимый 
статус кластера. Из этого можно сделать вывод, что инновационные 
территориально-производственные кластеры в РФ есть не продукт 
какого-либо самоорганизующегося процесса, а в какой-то степени – 
придание значимого юридического статуса индустриально развитым 
территориям и образованиям российской экономики, которые форми-
ровалась, строились и улучшались на протяжении многих десятилетий, 
начиная с советского этапа развития нашей страны. При рассмотрении 
механизмов формирования отобранных кластеров, можно прийти к вы-
воду, что каждый из них имеет свои особенности появления, функци-
онирования и развития, тогда как единого обобщающего механизма 
в этом плане не существует: «кластеры, включенные в перечень, ха-
рактеризуются различными моделями территориальной организации 
и пропорциями соотношения научно-технической и производствен-
ной деятельности в структуре их занятости» [8]. Среди установленно-
го перечня кластеров выделяются ярко выраженные индустриальные 
кластеры Татарстана, Башкортостана, Нижегородской и Архангельской 
областей, Хабаровского края, а также кластеры информационно-обра-
зовательной направленности, создающиеся на базе подмосковных на-
укоградов. В то же время, одна из главных задач формирования класте-
ров заключается в улучшении инфраструктуры базовых для кластеров 
территориальных образований, встраивании в производственную и ор-
ганизационную структуру кластеров предприятий малого и среднего 
бизнеса в целях интенсификации научно-производственного процесса, 
повышения конкурентоспособности участников кластера на междуна-
родном уровне.
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Сегодня, когда в России осуществляются процессы дальнейшего 
формирования и улучшения рыночной экономической системы и обслу-
живающей инфраструктуры, вопрос организации территориально-про-
изводственных кластеров имеет огромное значение. Но в этом плане 
скорее необходимо заботиться об условиях формирования конкурентной 
среды, улучшении нормативно-правовой базы в данной сфере, выработ-
ки четких «правил игры» для того, чтобы у разных товаропроизводи-
телей появились мотивы к производственной интеграции и кооперации.

Таким образом, современные российские кластеры имеют собствен-
ные особенности и условия формирования, и по большому счету – суще-
ственно отличаются от своих западных аналогов. В этом плане можно 
сделать ряд важных замечаний:

1. Понимание смысла понятия «кластер» в российской и общемиро-
вой практике различно между собой: на сегодняшний день, в условиях 
российской экономической системы преобладает конструктивный под-
ход к формированию кластеров (высокая степень зависимости от реше-
ний органов исполнительной власти);

2. Реализация кластерной политики, в первую очередь, определя-
ется деятельностью федеральных и региональных властей, основной 
механизм формирования кластеров – выделение бюджетных субсидий 
и выдача финансовых ресурсов крупнейшими российскими банками и 
финансовыми организациями;

3. Кластерная политика в российских условиях направлена, прежде 
всего, на вовлечение уже готовой инфраструктуры и крупнейших пред-
приятий, зачастую компаний-монополий, в качестве резидентов класте-
ров в целях их взаимодействия с научно-образовательными и исследова-
тельскими организациями;

4. Несмотря на обилие нормативно-правовых актов и других до-
кументов, затрагивающих проблемы реализации кластерной политики, 
очень сложно выделить универсальный механизм формирования того 
или иного территориального кластера;

5. Теоретическим элементом западной практики формирования кла-
стеров в российских условиях является реализация задач по привлече-
нию в качестве резидентов кластера предприятий малого и среднего биз-
неса, на которые возложена основная задача создания «инновационной 
атмосферы» на территории кластера;

6. РФ находится в начале пути построения сети территориально-про-
изводственных кластеров. Типичные мероприятия на данном этапе: соз-
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дание центров кластерного развития, информационное сопровождение 
продвижения тематики кластерных инициатив, привлечение якорных 
инвесторов, оптимизация системы управления и подготовки кадров.
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