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Проведен анализ отраслевой и территориальной принадлежности инновационных территориальных кластеров в РФ, 
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Исследование роли инновационных кластеров и их влияние на развитие конкуренции, представленное в данной статье, проведено в 
рамках научно-исследовательской работы «Методология и информационно-аналитические средства решения проблем пространственного 
развития экономики России в условиях современных реформ», проводимой в ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.Плеханова». 

 
 
Теория инновационных кластеров привлекла 

внимание ученых и практиков относительно недавно, 
но уже получила активное развитие в российской на-
учной среде. Перечень кластеров был утвержден в 
2012 г., тогда же начала свое действие Программа 
поддержки кластерных инициатив. Основной доку-
мент, устанавливающий рамки кластерной политики 
в Российской Федерации, — это Концепция долго-
срочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года. В ней 
условием модернизации экономики и реализации 
конкурентного потенциала регионов выделено созда-
ние сети территориальных кластеров [1]. 

На их актуальность и значение для роста эко-
номики обращается внимание в постановлениях и 
других нормативно-правовых актах Министерства 
экономического развития Российской Федерации. Во 
исполнение поручения Президента Российской Феде-
рации Минэкономразвития России объявило о прове-
дении конкурсного отбора на включение в Перечень 
инновационных кластеров. Впоследствии сформиро-
вался перечень из 25 пилотных программ развития 
инновационных территориальных кластеров. Среди 

базовых принципов их формирования выделяются 
мировой уровень конкурентоспособности предпри-
ятий, высокая динамика роста объемов производства, 
значительный научно-технический потенциал иссле-
довательских и образовательных организаций. Пере-
чень инновационных территориальных кластеров 
был утвержден Правительством Российской Феде-
рации 28 августа 2012 г. 

Большой спектр моделей развития инноваци-
онных территориальных кластеров определяет целе-
сообразность использования максимально гибкого 
инструментария государственной поддержки с уче-
том специфики территорий их базирования. При этом 
речь идет о мерах, относящихся не только к иннова-
ционной политике, но и затрагивающих такие сферы, 
как жилищное строительство, развитие транспортной, 
энергетической, инженерной и иной базовой инфра-
структуры. 

Исходя из приоритетов деятельности пилотных 
кластеров, в рамках соответствующих отраслевых 
стратегий, государственных программ РФ, федераль-
ных и ведомственных целевых программ, схем терри-
ториального развития планируется сформировать ме-

 РОССИЯ И РЕГИОНЫ 

mailto:galina_gagarina@mail.ru


2014  ВЕСТНИК НОВГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  №82 
 

 29 

ханизмы поддержки мероприятий, соответствующих 
программам развития кластеров.  

В рамках Перечня отобранных пилотных про-
грамм развития инновационных территориальных 
кластеров с учетом оценок их инновационного, про-
изводственного потенциала и степени проработанно-
сти представленных заявок были выделены две груп-
пы. В первую из них вошли 14 кластеров, программы 
развития которых предполагается поддержать за счет 
субсидий из федерального бюджета субъектам Рос-
сийской Федерации, на территории которых они ба-
зируются. При этом Минэкономразвития России счи-
тает целесообразным предоставление субсидий в 
объеме 5 млрд.. руб. ежегодно в течение четырех лет, 
начиная с 2013 г.. Во вторую группу были включены 
11 территориальных кластеров, программы развития 
которых требуют дальнейшей доработки. 

Анализ территориального и отраслевого со-
става российских кластеров 

1. Отраслевая принадлежность кластеров РФ. 
В соответствии с отраслевой спецификой кластеров 
они были структурированы в шесть отраслевых на-
правлений: «Ядерные и радиационные технологии»; 
«Производство летательных и космических аппара-
тов, судостроение»; «Фармацевтика, биотехнологии и 
медицинская промышленность»; «Новые материалы»; 
«Химия и нефтехимия»; «Информационные техноло-
гии и электроника». 

Максимальное число территориальных класте-
ров относится к направлениям «Информационные 
технологии и электроника» и «Фармацевтика, био-
технологии и медицинская промышленность» — семь 
и шесть соответственно. Однако вследствие объеди-
нения ряда близких по специализации и территори-
альному расположению кластеров их общее число в 
итоговом Перечне уменьшилось, а объединенные 
кластеры «Инновационный кластер информационных 
и биофармацевтических технологий Новосибирской 
области» и «Фармацевтика, медицинская техника и 
информационные технологии Томской области» при-
обрели смешанный межотраслевой характер. 

Важным элементом анализа отраслевого соста-
ва кластеров РФ является сравнение количества 
предприятий-участников кластеров по отраслям. Так, 
наибольшее число предприятий-участников класте-
ров приходится на направление «Фармацевтика, био-
технологии и медицинская промышленность» (22%). 
Наименьшее количество компаний отмечается по на-
правлениям «Ядерные и радиационные технологии» 
(14%) и «Производство летательных и космических 
аппаратов, судостроение» (18%). Тем не менее, по 
количеству кластеров эти направления имеют более 
высокие значения [2]. 

Анализ отраслевой принадлежности кластеров 
РФ (по предприятиям-резидентам) свидетельствует о 
том, что наиболее перспективные направления для 
формирования кластеров — это фармацевтика, био-
технологии и медицинская промышленность, а также 
информационные технологии. Оба направления тре-
буют значительного количества предприятий в кла-
стере (в среднем в каждом кластере функционирует 
25 компаний), поскольку напрямую зависят от сово-

купности эффекта в таких сферах деятельности, как 
инфраструктура и поддерживающие производства,  
научные разработки, а также от инновационной ак-
тивности предприятий-резидентов. 

Наименьшее число кластеров приходится на 
направление «Новые материалы» (3 кластера), однако 
ввиду значительной исследовательской направленно-
сти этих кластеров они содержат достаточно большое 
количество предприятий-резидентов (в среднем 18 
компаний в каждом кластере). По размерам кластера 
последнее место занимает направление «Производст-
во летательных и космических аппаратов, судострое-
ние», в среднем в каждом его кластере по 10 пред-
приятий. 

2. Территориальное размещение кластеров РФ. 
Анализ территориального размещения кластеров 
(табл.) свидетельствует о приоритетном внимании 
руководства страны к ведущим макрорегионам (фе-
деральным округам), которые концентрируют мощ-
ный производственный, социальный и инфраструк-
турный потенциал. 

Таблица  
Распределение пилотных инновационных  

территориальных кластеров по  
федеральным округам РФ [2, с.20] 

 
Федеральный 
округ 

Число класте-
ров в абсолют-
ных величинах 

Число класте-
ров, в % к об-
щему количест-
ву 

Европейская часть России 
Центральный 6 24 
Северо-
Западный 

3 12 

Южный - - 
Приволжский 9 36 
Северо-

Кавказский 
-  

Азиатская часть России 
Уральский 1 4 
Сибирский 5 20 
Дальнево-
сточный 

1 4 

 
Инновационные территориальные кластеры 

сосредоточены в основном в Европейской части 
страны, отличающейся высокой плотностью населе-
ния и хозяйственной деятельности. Только семь из 25 
кластеров находятся в Азиатской части России. По-
давляющая часть кластеров располагается в отли-
чающихся традиционно высоким уровнем инноваци-
онной активности регионах Приволжского (девять 
кластеров), Центрального (шесть кластеров, из них 
пять — в Москве и Московской области) и Сибирско-
го (пять кластеров) федеральных округов.  

Можно выделить Приволжский федеральный 
округ, где размещается более трети кластеров, однако 
сами кластеры не так велики. По количеству пред-
приятий-резидентов Приволжский федеральный ок-
руг почти на одной позиции с Центральным феде-
ральным округом, что объясняется примерно равны-
ми производственными мощностями макрорегионов. 
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Уральский и Дальневосточный федеральные 
округа содержат по одному кластеру, которые соот-
ветственно представлены Титановым кластером в 
Свердловской области и кластером авиастроения и 
судостроения Хабаровского края. Их размещение 
обусловлено близостью к сырьевым и производст-
венным ресурсам, однако слабые места этих террито-
рий — недостаточно высокий уровень оснащенности 
транспортной инфраструктурой и удаленность от по-
требителя. 

Стоит отметить, что кластеры, вошедшие в пе-
речень инновационных, характеризуются различными 
моделями территориальной организации и пропор-
циями между научно-технической и производствен-
ной деятельностью в структуре хозяйства. 

Так, с точки зрения территориального разме-
щения можно выделить кластеры: 

— в четко очерченных границах, практически 
совпадающих с границами муниципальных образова-
ний, например города Саров (территория ЗАТО Са-
ровского инновационного кластера и технопарк «Са-
рово») и Железногорск (стратегическая миссия горо-
да состоит в его функционировании как центра инно-
вационного развития Красноярского края, обеспечи-
вающего технологическое первенство РФ в аэрокос-
мическом секторе и в области ядерных технологий); 

— примеры объединения предприятий, науч-
ных и образовательных организаций в рамках сете-
вых структур крупных агломераций (Москва, Мос-
ковская область, Санкт-Петербург, Новосибирская и 
Томская области);  

— кластерные образования, рассредоточенные 
по всей территории региона (Республика Мордовия, 
Свердловская область). 

Отобранные 25 кластеров локализованы пре-
имущественно на территориях с высоким уровнем 
концентрации научно-технической и производствен-
ной деятельности. Среди них наукограды, особые 
экономические зоны и закрытые административные 
территориальные образования, включая Зеленоград, 
Дубну, Пущино, Обнинск, Троицк, Саров, Железно-
горск, Димитровград; агломерации Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Са-
мары, Томска, Перми, Ульяновска, Нижнекамска; 
территории в составе Хабаровского и Алтайского 
краев, Архангельской области, республик Мордовия 
и Башкортостан. 

Часть кластеров сформировалась на основе ис-
торической специализации промышленных произ-
водств, к таковым относятся инновационные терри-
ториальные кластеры, которые размещаются в рес-
публиках Татарстан и Башкортостан, Архангельской, 
Кемеровской и Нижегородской областях, Хабаров-
ском крае. Их дальнейшее развитие основано на ин-
тенсивном переходе результатов научных исследова-
ний в деятельность промышленных компаний. Пер-
спективным является создание новых малых и сред-
них предприятий, встраиваемых в специализацию 
хозяйственных комплексов регионов. 

Основными направлениями, по которым в пи-
лотных программах инновационных кластеров запла-
нировано достижение значимых результатов, высту-

пают развитие производственной и инвестиционной 
деятельности, сектора исследований и разработок. В 
целом отобранные кластеры обладают значительным 
потенциалом роста. 

3. Потенциал российских кластеров. Важней-
шим элементом анализа функционирования россий-
ских кластеров является оценка их совокупного эко-
номического потенциала. Экономический потенциал 
включает такие важнейшие составляющие, как про-
изводственный, инвестиционный и научно-
технологический потенциалы. Сумма этих потенциа-
лов может быть оценена при помощи показателей, 
представленных в докладе «Пилотные инновацион-
ные территориальные кластеры в Российской Феде-
рации», подготовленном совместными усилиями Ми-
нэкономразвития, НИУ ВШЭ, Института статистиче-
ских исследований и экономики знаний и Российской 
кластерной обсерваторией в 2012 г. 

Производственный потенциал является клю-
чевым фактором, определяющим потенциальную и 
реальную конкурентоспособность кластера. Основ-
ным показателем, позволяющим оценить производст-
венный потенциал кластера, является объем совокуп-
ной выручки от продаж несырьевой продукции. Сум-
марное значение этого показателя за 2012 г. по всем 
25 кластерам составило почти 1,9 трлн.. руб. Боль-
шинство участников кластеров предусматривают зна-
чительно увеличить объем продаж: в 2016 г. он за-
планирован в размере 3,8 трлн.. руб. (темп прироста 
по отношению к уровню 2012 года — 105%). 

По объему совокупной выручки в 2011 г. лиде-
рами стали кластеры отраслевого направления «Хи-
мия и нефтехимия». В общей сложности их выручка 
достигла примерно 1,1 трлн. руб. Высокие значения 
демонстрируют все кластеры данного сегмента (274,4 
млрд. руб. в среднем на один кластер отраслевого 
направления).  

Развитие современных бизнес-процессов в хи-
мической и нефтехимической промышленности на 
основе кластерных форм организации производства 
имеет значительные перспективы. Министерство 
энергетики РФ утвердило план развития нефтехими-
ческой отрасли на период до 2030 года, в котором 
представлены инвестиционные проекты российских 
компаний. Предполагается создание шести нефтехи-
мических кластеров: Западно-Сибирского, Волжско-
го, Каспийского, Северо-Западного, Восточно-
Сибирского и Дальневосточного. Реализация их задач 
уже началась: сооружаются мощности по производ-
ству полипропилена в Тобольске («Сибур»), АБС-
пластика на базе «Нижнекамскнефтехимпрома», по-
ливинилхлорида в Нижегородской области («РусВи-
нил»), полиэтилена в Новом Уренгое («Газпром»). 
Еще пять крупных инвестпроектов находятся на ста-
дии проектирования и закупки оборудования. Напри-
мер, дальневосточный проект «Роснефти», который 
должен стать ядром одного из крупных нефтехимиче-
ских кластеров. 

Значительные показатели достигнуты класте-
рами в направлениях «Новые материалы» — 243,4 
млрд. руб. (в среднем — 81.1 млрд. руб.); «Производ-
ство летательных и космических аппаратов, судо-
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строение» — 228,5 млрд. руб. (45,7 млрд. руб. в сред-
нем). В состав перечисленных отраслевых сегментов 
входят индустриально ориентированные кластеры с 
развитым промышленным производством. Средние 
значения объемов продаж продукции показывают 
кластеры отраслевого направления «Информацион-
ные технологии и электроника» — 174,4 млрд. руб. 
(24,9 млрд. руб. в среднем). [1, с. 22] 

Аутсайдерами являются кластеры, относящие-
ся к направлениям «Ядерные и радиационные техно-
логии» — 73,6 млрд. руб. (18,4 млрд. руб. в среднем) 
и «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская про-
мышленность» — 45,5 млрд. руб. (7,6 млрд. руб. в 
среднем). [1,22]. 

Инвестиционный потенциал определяет инве-
стиционную активность предприятий кластера и, в 
итоге, его конкурентоспособность. 

За период 2009—2011 гг. объем частных инве-
стиций в развитие производства, разработку и про-
движение на рынок новых продуктов составил по 
всем (с учетом объединения) кластерам 644,5 млрд. 
руб., т.е. 2,7% их общего объема в экономике страны.  

Наиболее значимыми инвестиционными воз-
можностями обладают кластеры, принадлежащие к 
группе «Химия и нефтехимия»: за период 2009—2011 
гг. объем частных инвестиций здесь составил 501,8 
млрд. руб. (125,5 млрд. руб. в среднем на один кла-
стер данного отраслевого направления). Частные 
вложения в 2009—2011 гг. в кластеры других отрас-
левых сегментов гораздо скромнее: «Новые материа-
лы» — 49,5 млрд. руб. (16,5 млрд. руб. в среднем); 
«Информационные технологии и электроника» — 
35,0 млрд. руб. (5,0 млрд. руб. в среднем); «Фарма-
цевтика, биотехнологии и медицинская промышлен-
ность» — 27,2 млрд. руб. (4,5 млрд. руб. в среднем); 
«Производство летательных и космических аппара-
тов, судостроение» — 25.6 млрд. руб. (5.1 млрд. руб. 
в среднем). Аутсайдерами по величине указанного 
показателя стали кластеры, составляющие блок 
«Ядерные технологии» — 5.4 млрд. руб. по всем кла-
стерам (1.4 млрд. руб. в среднем). [1, с. 23]. 

Научно-технологический и инновационный по-
тенциал оценивается объемом расходов на НИОКР. 
Те кластеры, которые прошли конкурсный отбор, ха-
рактеризуются высоким уровнем данной статьи рас-
ходов. Расходы на НИОКР, осуществленные участ-
никами кластеров в течение 2009—2012 гг., состави-
ли примерно 43% от общего объема соответствую-
щих расходов по стране. В дальнейшем предполага-
ется существенное наращивание расходов на НИОКР. 

Наиболее значительные масштабы финансиро-
вания научных исследований и разработок присущи 
кластерам в таких сферах, как «Информационные 
технологии и электроника» и «Новые материалы». С 
большим отрывом от лидеров по данному показателю 
следуют кластеры в сегментах «Производство лета-
тельных и космических аппаратов, судостроение», 
«Ядерные и радиационные технологии», «Химия и 
нефтехимия», «Фармацевтика, биотехнологии и ме-
дицинская промышленность». 

Для оценки текущего уровня инновационной 
активности участников кластеров в настоящее время 

широко используется показатель удельного веса ин-
новационных товаров, работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг. Его максимальные зна-
чения приходятся на кластеры отраслевого направле-
ния «Ядерные и радиационные технологии» (свыше 
60%); относительно высокие показатели — в боль-
шинстве кластеров сегментов «Новые материалы» и 
«Фармацевтика, биотехнологии и медицинская про-
мышленность» (более 40%). Низкой долей инноваци-
онной продукции отличаются кластеры блока «Химия 
и нефтехимия». 

Одним из главных результатов реализации 
программ развития кластеров должен быть рост про-
изводительности труда. Во многих мировых рейтин-
гах по этому показателю наша страна значительно 
отстает от ведущих стран мира. К важнейшим меро-
приятиям, способствующим росту производительно-
сти труда, относятся модернизация производственной 
и технологической базы и последующее внедрение 
инноваций на основе эффективного взаимодействия с 
научными и образовательными организациями.  

Оценка влияния образования кластеров на ин-
новационную активность регионов РФ. В настоящее 
время в российской экономике накоплен пусть и не-
большой, но весомый практический и теоретический 
опыт по созданию инновационных кластеров. Поэто-
му важно обобщить накопленный опыт их развития, а 
также попытаться оценить влияние российских кла-
стеров на инновационную активность российских 
регионов. 

Трактовка инновационного типа кластеров 
различна. С одной стороны, существует утверждение, 
что для них характерно наличие только научно-
исследовательских центров, технопарков, бизнес-
инкубаторов и других научно-исследовательских уч-
реждений. С другой стороны, заслуживает внимание 
и более широкое понимание их содержания как тра-
диционного типа кластеров: инновационными могут 
быть промышленные кластеры, но они должны иметь 
специализацию в наукоемких отраслях. Это предпо-
лагает, что в инновационном кластере обязательным 
является наличие, помимо промышленных предпри-
ятий и финансовых учреждений, центров обучения и 
инноваций, позволяющих использовать преимущест-
ва рыночного механизма. В итоге в кластере быстрее 
и эффективнее «передаются» новые знания, научные 
открытия, изобретения. Отличие инновационного 
кластера заключается в том, что компании кластера 
не идут на полное слияние, а создают механизм взаи-
модействия, позволяющий им сохранить статус юри-
дического лица и при этом сотрудничать с другими 
предприятиями, образующими кластер, и за его пре-
делами. В них формируется сложная комбинация 
конкуренции и кооперации, особенно в инновацион-
ных процессах. 

Кроме того, кластеры играют важную роль в 
современной инновационной политике. Они высту-
пают в роли инструмента «сборки» и структуризации 
всех сфер экономической деятельности, представ-
ляющих отдельные элементы региональных иннова-
ционных систем (бизнес, науку, образование и т.д.). 
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Основной целью при этом является осуществление 
совместных проектов, способствующих повышению 
конкурентоспособности участников кластера [3]. 

Известны примеры, когда предприятия таких 
отраслей, как металлургия, нефтехимия, активно экс-
портирующих свою продукцию, обеспечив себе ин-
тенсивную межрегиональную интеграцию, сырьевую 
независимость, смогли снизить производственные 
издержки и получили значительные финансовые и 
организационные источники для инвестиций и инно-
ваций. Экономия, дополнительная прибыль за счет 
внедрения более глубокой переработки сырья позво-
ляет таким предприятиям производить инновации 
процессов реконструкции, модернизации производст-
ва и технологическое перевооружение.  

Отечественный и зарубежный опыт позволяет 
утверждать, что существует тесное влияние кластер-
ной интеграции на инвестиционную и инновацион-
ную активность предприятий нефтехимического ком-
плекса. Интеграция в нефтехимии направлена на 
уменьшение «двойной надбавки», соответственно, 
увеличение прибыли всех субъектов в качестве ис-
точника финансирования нововведений позволяет 
укрепить и обновить сложившиеся технологические 
цепочки, устранить сложности самостоятельного вы-
хода отечественных предприятий на внешний рынок. 

Социально-экономическое развитие регионов, 
развивающиеся на их территории хозяйственные сис-
темы предполагают учет интересов и обеспечение 
устойчивых условий функционирования отраслевых 
компаний, формирующих потенциал региона и во 
многом определяющих социальную и политическую 
стабильность. В связи с этим региональная политика 
и стратегия развития регионов должна основываться 
на комплексном анализе особенностей функциониро-
вания региональных компаний и непротиворечивости 
региональных и отраслевых целей. Это относится к 
бюджетообразующим региональным компаниям, 
формирующим хозяйственный профиль территори-
ально-отраслевого комплекса региона. Приоритет 
развития подобных структур закреплен в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года. В данном про-
граммном документе в качестве одного из перехода к 
инновационной модели развития страны названо соз-
дание сети территориально-производственных струк-
тур, реализующих конкурентный потенциал террито-
рий.  

Кластеры обладают большой способностью к 
инновациям, поскольку участники кластера способны 
быстро реагировать на потребности покупателей, они 
имеют доступ к новым технологиям. Также внутри 
кластера возможна кооперация в осуществлении на-
учно-исследовательских работ, и конкурентное дав-
ление стимулирует предприятия к созданию иннова-
ций. 

Важным является и то, что особенность кла-
стерной организации тесно взаимосвязана с характе-
ристикой институциональной среды и развитостью 
инфраструктуры региона, в котором формируются 
кластеры. Направление взаимосвязи определяется в 
двустороннем порядке. На развитие кластерной орга-

низации влияет развитие поддерживающей инфра-
структуры в регионе. Эффективно действующие кла-
стеры помогают развиваться экономике региона пу-
тем структурирования регионального бизнес-
пространства [4]. Влияние кластерной организации на 
социально-экономическое развитие региона в виде 
обратной связи можно проследить на вызванной им 
инновационной активности предприятий региона. 
Кластеры обусловливают положительные внешние 
эффекты, связанные с наличием на одной территории 
компаний, деятельность которых направлена на соз-
дание одного продукта или услуги. Эти внешние эф-
фекты проявляются в повышении инновационной 
активности при концентрации человеческого капита-
ла. В результате прослеживается взаимосвязь уровня 
кластеризации регионов и доли инновационной про-
дукции в регионе [5]. 

В отечественной науке разработаны концепту-
альные подходы к методике оценки влияния образо-
вания кластеров на инновационную активность ре-
гионов, которые позволяют демонстрировать тесную 
зависимость между показателями кластеризованности 
и инновационной активности региона. Есть и практи-
ческие примеры такой интеграции, реализуемые в 
создаваемых ОЭЗ, технопарках, бизнес-инкубаторах 
и т.п. На наш взгляд, необходимо поддержать иссле-
дования в данной области. Оценка эффективности 
деятельности кластеров предполагает учет таких по-
казателей, как количество новых инновационных 
стартапов, получивших инвестиции для своего разви-
тия. Они могут быть внесены в стратегии финансиро-
вания кластеров, расположенных в регионе. 

Практическая эффективность кластерной по-
литики в условиях российской экономики связана не 
только с модернизацией производства и инфраструк-
туры, но с их поддержкой со стороны государства. 
Роль человеческих ресурсов, научно-
исследовательских, инновационных центров в повы-
шении инновационной активности региона базирова-
ния кластера является приоритетной и стратегиче-
ской. 
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