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Постановка проблемы. В современных условиях гло-
бализации и интеграции возрастает роль кластерной
стратегии в формировании конкурентных преимуществ
территорий. Ее реализация может дать мощный толчок
развитию как основных, так и сопутствующих видов дея-
тельности в регионах. Использование инновационных тех-
нологий в рамках кластера позволит в значительной мере
усилить экономический эффект от их внедрения и тем са-
мым улучшить благосостояние населения большинства
регионов. Это актуально и для Российской Федерации,
где кластерная политика рассматривается как один из
наиболее эффективных инструментов повышения конку-
рентоспособности территорий.

Анализ последних исследований и публикаций.

Основы кластерной теории заложили такие зарубежные
ученые, как А. Маршалл (Marshall, 1961), Ф. Перру
(Perroux, 1950), И. Толенадо (Tolenado, 1978), Д. Солье
(Soulie, 1989), Е. Дахмен (Dahmen, 1950). Сущность класси-

ческой кластерной теории состоит в том, что крупные
предприятия являются точками роста, концентрирующи-
ми вокруг себя экономические силы региона. Дальнейшее
развитие кластерная теория получила в работах М. Пор-
тера (Porter, 1991), Т. Андерсона (Andersson, 2004), Д. Сол-
велла (Solvell, 2006), Е. Хансона (Hansson, 2005) и др.,
которые рассматривали кластеры в рамках теории конку-
ренции и дали наиболее полное и комплексное определе-
ние кластера, а также факторов, способствующих его
развитию. Вместе с тем современные исследования мето-
дологии функционирования региональных кластеров сви-
детельствуют о том, что разработка стратегий и опреде-
ление «приоритетных» кластеров не базируется на
общепринятых в мировой практике методиках картогра-
фии кластеров. Большинство кластеров формируются
стихийно, без соблюдения четких критериев и парамет-
ров. Практически все исследования конкурентоспособно-
сти региона не учитывают кластерную стратегию разви-
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тия, которая в настоящее время имеет большие перспек-
тивы, и взаимосвязь с конкурентоспособностью кластера.

Цель статьи – на основе мирового опыта исследовать
теоретические и методические подходы к повышению
конкурентоспособности экономики регионов в рамках
реализации кластерной политики; определить перспек-
тивные направления кластеризации в регионах РФ, и в ча-
стности на территории республики Татарстан.

Основные результаты исследования. Понятие
«кластер» впервые появилось в конце 1990-х годов в нау-
чных работах М. Портера [1]. В соответствии с его концеп-
цией, «кластер» по своей структуре имеет два аспекта –
отраслевой и территориальный, позволяющие осуществ-
лять территориальную локализацию и межотраслевую
взаимосвязь. Именно М. Портер убедительно доказал,
что в кластерах, которые обладают наиболее развитыми
детерминантами конкурентоспособности, можно создать
благоприятные условия для формирования конкурентных
преимуществ страны, отрасли, территории. Как свиде-
тельствует мировой опыт, в настоящее время процессы
внедрения кластерных технологий происходят довольно
активно в различных областях и сферах. По оценке экс-
пертов, сегодня процессом кластеризации охвачено бо-
лее 50% экономик ведущих стран мира.

Исследования многочисленных процессов кластериза-
ции, которые были реализованы более чем в 25 странах,
наглядно показали, что рост их конкурентоспособности
во многом опирается на сильные позиции определенных
кластеров, которые и являются двигательными силами
конкурентоспособности [2]. Например, в области целлю-
лозно-бумажного производства Швеции конкурентоспо-
собность затрагивает как наукоемкое оборудование, свя-
занное с производством бумаги, так и сопутствующих
потребителей – производителей конвейерных линий, про-
мышленной упаковки и пр. Ученые Дании разработали вы-
сокотехнологические производства и технологии в аграр-
ном и промышленном секторах экономики. Специалисты
Германии используют инновационные технологии в авто-
мобилестроительном бизнесе. В Италии применяются
элементы кластерной политики в сфере металлообработ-
ки, изготовления кожи и обуви, деревообработки и произ-
водства мебельных изделий, моды и дизайна. Интересен
в этом отношении и опыт Китая, где на базе масштабных
инвестиционных вложений были сформированы конку-
рентоспособные кластеры в текстильной промышленнос-
ти, продукция которых почти полностью поступает на экс-
порт. Подобные кластеры действуют также в сфере
производства спортивных товаров, посуды, детских игру-
шек и других отраслях экономики.

В настоящее время Европейской кластерной обсерва-
торией, основанной в сентябре 2006 года под эгидой
Europe INNOVA, реализуется проект «Европейское клас-
терное картографирование», который разработан в соот-
ветствии с методологией, предложенной М. Портером [3].
В процессе применения данной методологии Европейской
кластерной обсерваторией были внесены изменения и до-
работки, учитывающие европейские особенности. Во-пер-
вых, проведена адаптация кластерных категорий, приня-
тых в США, к условиям Европейского Союза, для чего
Стандартная отраслевая классификационная система
США была переведена в европейскую классификацион-
ную систему (Европейская Национальная ассоциация кол-
леджей и работодателей). Сделать это напрямую не
представлялось возможным, поэтому систему отраслевой
классификации США первоначально перевели в систему
ООН, основанную на Международной классификации
промышленных стандартов, а затем – в систему Европей-
ской Национальной ассоциации колледжей и работодате-
лей. Однако, как отмечают представители Европейской
кластерной обсерватории, полученный результат далек
от совершенства, т. к. уровень детализации классифика-
ционных систем различается настолько существенно, что
переход от одной из них к другой неминуемо приводит к
возникновению адаптационных проблем.

В итоге 41 исходная кластерная категория М. Портера
была преобразована в 38 европейских кластерных кате-
горий, при этом количество отраслей в рамках одного
кластера варьировалось от 1 до 37 [4].

Таким образом, данное исследование свидетельству-
ет о том, что сегодня формируется новое направление го-
сударственной политики – кластерная политика, как ис-
ходная система взглядов на создание и развитие
кластеров, включая инновационно ориентированные.

М. Энрайт (единомышленник и соратник М. Портера)
выделяет четыре типа кластерной политики, различие
между которыми проявляется в механизмах ее проведе-
ния [5]. Согласно исследованиям М. Энрайта, в 40% из
160 развивающихся в мире региональных кластеров ме-
стные органы власти и хозяйствующие субъекты ориен-
тированы на поддерживающую кластерную политику.
Каталитическая политика проводится национальными,
региональными и местными органами власти в отноше-
нии примерно 20% региональных кластеров, директив-
ная – по отношению к 5% кластеров, интервенционист-
ская – для 2–3% кластеров.

Развитие инновационно ориентированных кластеров
является эффективной формой слияния двух потоков –
инновационной деятельности (поток идей) и инвестиций
(финансовый поток). Структура производства товаров и
услуг, направленного на обеспечение непрерывного инве-
стирования инновационного процесса, в организованных
корпоративных подсистемах национальной инновацион-
ной системы формируется на основе объединения таких
факторов, как интеллектуальный труд, производствен-
ные ресурсы и финансовый капитал.

Несмотря на доказанную мировой практикой эффек-
тивность развития кластерных образований, в России
этот процесс происходит крайне медленно. Применение
кластерного подхода как формы развития национальной
инновационной системы (НИС) и диверсификации россий-
ской промышленности еще только начинается. В настоя-
щее время промышленные кластеры в России – это ско-
рее единичные случаи, нежели тенденция развития.
Созданные структуры очень «хрупки» и вряд ли их можно
назвать эффективно действующими. Кроме того, иннова-
ционная составляющая российских кластеров находится
на начальной стадии развития и характеризуется низкой
конкурентоспособностью.

Изучение российского опыта развития кластеров по-
казал, что федеральными органами власти РФ предпри-
нимаются определенные шаги по реализации кластерной
политики. В 2006 г. Центром стратегических разработок
(ЦСР) был инициирован проект, предполагающий внедре-
ние результатов исследования, проведенного Институтом
стратегии и конкурентоспособности Гарвардской школы
бизнеса [6], с целью оценки фактического состояния кон-
курентоспособности российской экономики и ее клас-
терного портфеля. Интерпретация полученных в ходе
исследования выводов (например, о существовании на
национальном уровне 42 кластеров) и выработка соответ-
ствующих рекомендаций в итоге послужили аналитичес-
кой базой планирования долгосрочной политики России,
содержание которой отражено в Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития РФ до 2020 г.

Одновременно с этим для эффективного развития
страны на основе кластерно ориентированного подхода
важным является реализация кластерной политики на
региональном уровне, что, прежде всего, предусматри-
вает проведение исследования степени кластеризации
территорий.

В этой связи для усиления региональных кластериза-
ционных процессов на федеральном уровне в 2008 г. бы-
ли разработаны Методические рекомендации по реализа-
ции кластерной политики в субъектах Российской
Федерации, а также созданы различные механизмы под-
держки кластерных проектов [7].

Однако, несмотря на предпринятые на федеральном
уровне действия, на реализацию кластерно ориентиро-
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ванного подхода в настоящее время направлено незначи-
тельное количество программ социально-экономического
развития регионов России. Например, исследование, про-
веденное Н. А. Корчагиной и О. В. Ракиевой [8], выявило
упоминание термина «кластер» в 55 стратегиях социаль-
но-экономического развития, а согласно обзору А. А. Еф-
ремова [9], формирование кластеров предусмотрено в 45
документах: в стратегиях социально-экономического раз-
вития 11 субъектов РФ; программах социально-эконо-
мического развития 23 субъектов РФ; концепции социа-
льно-экономического развития субъекта (Новгородская
область).

И хотя в официальной программе закреплено, что ре-
гиональную экономику составляют кластеры, однако их
выбор не всегда ориентирован на критерии, предложен-
ные в Методических рекомендациях, и тем более, обус-
ловлен проведением детальных расчетов посредством
широко применяемых в зарубежной практике методов
идентификации кластеров. При выявлении кластеров
разработчики программ нередко ограничиваются анали-
зом имеющихся природных, материальных или других ре-
сурсов, имеющихся на исследуемой территории.

Суждения об отсутствии высокопрофессионального
подхода к анализу региональной экономики с целью
выявления кластеров при разработке программ социаль-
но-экономического развития придерживаются многие
ученые, в том числе В. Е. Рохчин и его коллеги [10]. Про-
веденное ими исследование позволило прийти в выводу о
том, что разработчики региональных стратегий «рассмат-
ривают лишь состав возможных продуктов, результатов
экономической деятельности, основанных на использова-
нии имеющихся ресурсов, в то время как современная
практика стратегического планирования предусматрива-
ет достижение лидирующих позиций за счет включения
интеллектуальных и организационных активов местного
сообщества, позволяющих формировать новые, уникаль-
ные ресурсы развития» [10]. В свою очередь, частое упо-
минание терминов «кластер» и «кластерная политика»
еще не является свидетельством полного понимания сущ-
ности кластерного подхода и его значения в управлении
экономическим развитием региона.

Позиция В. Е. Рохчина отчасти подтверждается ре-
зультатами анализа программ развития регионов РФ, про-
веденного Н. А. Корчагиной и О. В. Ракиевой [8; 10]. В 40%
изученных ими стратегий в качестве основной цели клас-
терной политики было отмечено создание бизнес-среды
для реализации кластерных технологий; 38,2% – ориенти-
рованы на использование кластеров в качестве своеоб-
разного рычага по повышению эффекта от применяемого
инструментария, используемого в целях обеспечения вы-
соких темпов экономического и социального развития ре-
гионов; 72,7% стратегий в основу кластерной политики за-
кладывают формирование кластеров [11]. Выявленные
цифровые параметры позволили авторам заключить, что
представители российских органов власти и бизнеса име-
ют недостаточное понимание содержания и сущности
данного инструмента.

И, несмотря на то, что описание механизма кластер-
ной политики в высокоразвитых субъектах РФ, таких, на-
пример, как республика Татарстан, носит более четкий,
многоступенчатый характер, а стратегии развития могут
содержать, в том числе, картографию кластеров, дея-
тельность государственных органов власти в процессе
реализации этой политики конкретизирована лишь на
этапе анализа кластеров на предмет выявления харак-
терных особенностей, а их первоначальное определение
зачастую осуществляется на основе субъективной точки
зрения госструктур о перспективах развития экономики
территории в определенных направлениях.

Отправной точкой применения кластерных инициатив
в практической деятельности на территории республики
Татарстан, по нашему мнению, следует считать результа-
тивную базу данных «Кластеры в России». Это итоговый
продукт совместного проекта компании «Бауман Инно-

вейшн» и Института стратегии и конкурентоспособности
Гарвардской школы бизнеса по определению кластерно-
го портфеля российских регионов (2007 г.) [10].

Основываясь на зарубежном опыте проведения клас-
терной политики, в качестве дальнейшего направления
деятельности видится необходимость широкомасштабно-
го обучения кластерной методологии представителей ор-
ганов власти, хозяйствующих субъектов, исследователь-
ских и других организаций, выступающих структурными
элементами кластеров.

В процессе реализации кластерной политики респуб-
лики Татарстан целесообразно сформировать так назы-
ваемые «инициативные кластерные группы», которые
должны включать как участников малого и среднего биз-
неса, имеющих соответствующий капитал, так и предста-
вителей органов государственной власти, способных на
стартовом этапе обеспечить правомерность и возмож-
ность реализации инициатив с целью их дальнейшего про-
движения.

Работа инициативных групп в области кластерных тех-
нологий позволяет детально формализовать кластеры,
определить существующие и потенциально необходимые
его элементы, оценить уровень их взаимодействия.

Детализация кластерных схем позволяет четко опре-
делить достаточность функционирующих предприятий
для эффективной деятельности. Кроме того, в дальней-
шем информативные данные могут быть предоставлены
для общественных обсуждений и слушаний. Подобные
действия дают возможность определить рыночные ниши,
потенциальных потребителей и поставщиков, оценить су-
ществующий спрос. Это позволяет государственным орга-
нам, которые оказывают соответствующую поддержку,
делать выбор относительно содействия развитию данных
предприятий.

Процесс взаимодействия всех элементов кластера
должен быть направлен, в первую очередь, на отслежи-
вание процессов, которые препятствуют кластерному
развитию. В этой связи особое внимание следует уделять
формированию кластерных групп по приоритетам реали-
зации проектов с соответствующими программами, соста-
вом участников и необходимым ресурсным обеспечением.

В рамках данного этапа важнейшим моментом являет-
ся активный поиск информационных данных, связанных с
передовым опытом решения аналогичных вопросов в дру-
гих странах и регионах, которые уже имеют положитель-
ные наработки. Уместными становятся и совместные по-
ездки в целях исследования и изучения этого опыта, а
также разработка бизнес-планов по практической реали-
зации кластерных стратегий.

Развитие тесного сотрудничества с участниками раз-
личных кластеров и координация их работы предполагает
сравнение результатов деятельности определенных кла-
стерных групп с целью выявления важнейших, первооче-
редных проблем, которые отражают как общие, так и раз-
личные тенденции в становлении и функционировании
кластеров. Подобные действия позволяют определить
комплекс приоритетных проблем, сдерживающих разви-
тие как всех кластеров, так и республики Татарстан в це-
лом. Поэтому концептуальным и целесообразным нам
представляется вычленение во временном аспекте неко-
его комплекса проблем и возможностей их решения, что
является благоприятной основой для дальнейшего фор-
мирования инициатив в области кластерных технологий и
реализации проектов, обеспечения стабильного взаимо-
действия кластерных групп с правительством Татарстана.

Выводы. Таким образом, на основе анализа кластер-
ных инициатив ведущих стран мира и обобщения россий-
ского опыта автор пришел к выводу, что в большинстве
регионов Российской Федерации кластерная политика
рассматривается как один из наиболее эффективных ин-
струментов повышения конкурентоспособности террито-
рии. Однако уровень развития кластерной политики оста-
ется низким, а ее внутреннее наполнение (содержание) в
значительной степени носит формализованный характер
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и не позволяет ее эффективно применять для повышения
конкурентоспособности региональных экономик. Это го-
ворит о необходимости формирования у всех участников
кластерной политики четкого понимания как сути клас-
терных технологий, так и адекватных шагов по их реали-
зации.
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