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В конце 80-х гг. XX в. в условиях иннова-
ционной экономики исследователи обратили 
внимание на то, что в разных странах наблю-
дается функционирование групп предприятий, 
лидирующих на мировом рынке, которые ста-
ли называть кластерами. Отличительными 
чертами таких групп предприятий являются 
их конкурентоспособность, небольшой терри-
ториальный размер. Тем не менее проявление 
конкурентоспособности имеет место на до-
статочно большом, практически глобальном 
пространстве. Такие характеристики означа-
ют, что теория кластеров развивалась в пара-
дигмальных рамках экономической географии, 
экономики агломераций, экономики городской 
местности и региона, инновационной и регио-
нальной экономики.

Исходя из этого, в теории кластеров и де-
лается акцент на географической концентра-
ции компаний, работающих в определенной 
местности. Профессор Гарвардской школы 
бизнеса М. Портер определяет кластер как 
группу географически соседствующих взаи-
модействующих компаний и связанных с ними 
организаций, действующих в определенных 
сферах, характеризующихся общностью дея-
тельности и взаимодополняющих друг друга. 
Один из выводов, к которым пришел М. Пор-
тер, заключается в том, что условия для соз-
дания конкурентного преимущества регионов 
лучше в том случае, когда фирмы, работающие 
в одной определенной отрасли, географически 
сконцентрированы. Именно географическая 
концентрация как основная характеристика 

получила название «промышленного класте-
ра» [1].

Экономическая практика передовых стран 
конца XX – начала XXI в. показала, что система 
детерминантов национальной конкурентоспо-
собности представляет собой теорию иннова-
ционных и инвестиционных процессов. Суть 
конкурентной борьбы видоизменяется в зави-
симости от нового этапа развития экономики 
и общества, поэтому необходимо использовать 
новые подходы к ведению конкурентной борьбы 
и в том числе создавать новые характеристи-
ки продуктов, изменять и улучшать процессы 
их производства, совершенствовать сервис и 
методы маркетинга. Отличие новых подходов 
к конкурентной борьбе, результатом которых 
является сохранение конкурентоспособности 
компаний, обусловлено изменениями в окру-
жающей среде.

Определений кластера в экономической 
науке довольно много, они приведены в работе 
Л.С. Маркова «Экономические кластеры: по-
нятия и характерные черты» [2]. В принципе, 
по большей части они взаимоперекликают-
ся, отличаясь в основном чисто лингвистиче-
ски. Первый, или основной параметр кластера 
определяется разными исследователями как: 
группа фирм, способных производить синер-
гетический эффект (Rosenfeld); ряд отраслей, 
по-разному связанных друг с другом (Porter); 
ряд взаимодополняющих фирм (Steiner and 
Hartman); группа функционально связанных 
между собой фирм (Eisner); группа фирм в 
пределах одной отрасли (Svvann and Prevezer); 
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сети производителей сильно взаимосвязанных 
фирм (Roeiandt and Den Hertag); локализован-
ные сети тесно связанных специализирован-
ных организаций (Van den Berg, Brauh and Van 
Winden); группа коммерческих предприятий и 
некоммерческих организаций, участие в кото-
рой усиливает их индивидуальную конкурен-
тоспособность (Bergman and Feser); сети высо-
коспециализированных взаимосвязанных фирм 
частного сектора и учреждений общественного 
сектора (Egan). 

Второй важный параметр, который под-
черкивается всеми исследователями, – это свя-
зи через общие технологии, каналы закупок и 
распределения или общие трудовые объедине-
ния, связанность компаний и взаимодейству-
ющих институтов в специфической области, 
вертикальная и горизонтальная связь групп 
фирм, ряд взаимодополняющих фирм, сети 
взаимозависимых фирм, связи кластеров через 
сделки купли-продажи и т.д., зависимость от 
сетей взаимосвязанных фирм, связь процессов 
производства, тесная взаимосвязь и рабочие 
альянсы.

Следующий параметр, о котором мы уже 
говорили, определяется таким образом: геогра-
фическая близость, географическая концентра-
ция фирм, близкое друг к другу расположение, 
географически ограниченные концентрации 
взаимосвязанных фирм, совместное их рас-
положение.

С экономической точки зрения к отли-
чительным особенностям кластеров относят 
следующие: наличие более высоких стандар-
тов качества, чем в регионе базирования, эко-
номия на закупках за счет совместной работы 
с поставщиками, снижение трансакционных 
издержек, уменьшение расходов за счет более 
рационального разделения труда, возможно-
сти окупить самое современное оборудование 
и выделение средств на совершенствование и 
модернизацию отрасли, наличие у территории 
базирования кластеров конкурентных преиму-
ществ для его развития, коллективный бренд, 
совместная дистрибутивная сеть.

В работе «Кластерная теория экономиче-
ского развития» Т.В. Цихан дает три определе-
ния кластеров, которые приняты в российской 
экономической науке [3]:

1) регионально ограниченные формы 
экономической активности внутри родствен-

ных секторов, обычно привязанные к тем или 
иным научным учреждениям (НИИ, универси-
тетам и т.д.);

2) вертикальные производственные це-
почки, узко определенные секторы, в которых 
смежные этапы производственного процесса 
образуют ядро кластера (цепочка «поставщик – 
производитель – сбытовик – клиент»), а также 
сети, формирующиеся вокруг головных фирм;

3) отрасли промышленности, определен-
ные на высоком уровне агрегации (агропро-
мышленный кластер, биофармацевтический 
кластер и т.п.).

В кластерное взаимодействие могут вовле-
каться самые разнообразные фирмы и компании, 
например, сервисные компании, поставщики 
специализированных факторов производства, 
компонентов машин, компании готового продук-
та, фирмы в сопутствующих отраслях, фирмы, 
работающие в низовых отраслях (т.е. с кана-
лами сбыта или потребителями), производите-
ли побочных продуктов, специализированные 
провайдеры инфраструктуры, правительствен-
ные и образовательные учреждения, агентства, 
устанавливающие стандарты, торговые ассо-
циации разного рода и, конечно, финансовые 
институты.

Одним из первых официальных доку-
ментов, регламентирующих формирование и 
функционирование кластеров в РФ, является 
«Концепция развития территориальных про-
изводственных кластеров», в которой была 
разработана методика определения и класси-
фикации кластеров, а также определены цели и 
задачи кластерной политики.

В этом документе территориально-произ-
водственные кластеры определяются как объ-
единение предприятий, поставщиков оборудо-
вания, комплектующих, специализированных 
производственных и сервисных услуг, научно-
исследовательских и образовательных организа-
ций, связанных отношениями территориальной 
близости и функциональной зависимости в сфе-
ре производства и реализации товаров и услуг.

С позиции системного подхода кластер 
представляет собой совокупность хозяйствен-
ной деятельности взаимосвязанных отраслей, 
образующих единую организационную струк-
туру, элементы которой находятся во взаимо-
связи и взаимозависимости, совместно функ-
ционируя с определенной целью.
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С точки зрения системного анализа кла-
стер рассматривается как целостный комплекс 
взаимосвязанных компонентов, имеющий 
единство с внешней средой. Системный анализ 
позволяет выделить такие его свойства, как не-
аддитивность и синергичность, адаптивность 
и организованность, целенаправленность и эф-
фективность функционирования.

С учетом отраслевой специфики выделяют-
ся: дискретные, процессные, инновационные, 
«творческие», туристические и транспортно-
логические кластеры. Существуют кластеры 
смешанных типов. Инновационные кластеры 
– один из наиболее востребованных типов кла-
стеров, которые необходимо развивать в Рос-
сии. Они создаются в таких секторах, как ин-
формационные технологии, биотехнологии и 
новые материалы. Этот тип кластеров использу-
ется вновь созданными компаниями, целью ко-
торых является коммерциализация технологий 
и результатов научно-исследовательской дея-
тельности. И это сближает их с инновационно-
ориентированными программами (ИО), также 
осуществляющими инновационные проекты в 
своих рамках во взаимосвязи разных сторон.

Как правильно отмечает Н.А. Ларионова, 
формирование эффективных технологических 
цепочек из нескольких самостоятельно хозяй-
ствующих субъектов является стратегическим 
мероприятием достаточно сложного характера, 
так как требуются определенные долгосроч-
ные вложения в их реализацию. Кроме того, 
оно требует взаимодействия предпосылок как 
во внутренней, так и во внешней среде этих 
целостных систем [4].

Исследователи выделяют преимуще-
ственно два основных вида кластеров – про-
мышленный и региональный, однако можно 
выделить и агропромышленный, или, скорее, 
сельскохозяйственный кластер. Центрами кла-
стеров, впрочем, как и ИО-программ, как пра-
вило, являются университеты со своей научно-
исследовательской базой и человеческим 
капиталом. М. Портер рассматривает очень 
различающиеся по своему характеру кластеры. 
Во-первых, кластерный подход возможен как в 
отраслях, связанных с высокими технология-
ми, так и в низкотехнологичных отраслях, как 
в производстве, так и в сфере услуг. Кластеры 
используются как в странах с развитой эко-
номикой, так и в развивающихся странах [5]. 

Иными словами, это очень гибкая и довольно 
эффективная форма коммерциализации новых 
идей в условиях инновационной экономики.

Единой модели кластера, даже в пределах 
одной страны, не существует, поэтому в США 
с целью определения необходимой структуры 
кластеров велись довольно серьезные иссле-
дования кластерных комплексов, которыми 
занимался, например, Институт региональных 
исследований США, изучающий проблемы на-
циональной экономики на основе анализа кла-
стерных объединений.

В связи с этим в Великобритании, напри-
мер, в середине 1990-х гг. были пересмотрены 
приоритеты промышленной политики и состав-
лена прогнозная технологическая программа с 
ориентацией на секторально-кластерный под-
ход. Как результат, различные регионы Велико-
британии начали показывать заметное регио-
нальное развитие в производстве электроники, 
автомобилей, химикатов, а также продуктов 
питания, одежды и текстиля.

Важно отметить, что национальная конку-
рентоспособность во многом зависит от уровня 
развития кластеров отдельных отраслей. 

Еще одной заслугой М. Портера является 
разработка методики перевода системы про-
мышленных классификационных стандартов 
для отраслей промышленности в классифи-
кацию, которую можно использовать в иссле-
довании и развитии кластеров [6]. Следова-
тельно, определенные измерения и выявление 
размеров кластеров и их качественного соста-
ва все-таки возможны, тем более что наука не 
стоит на месте и за 20 лет и более с начала их 
появления она шагнула далеко вперед. Когда 
некоторые исследователи отмечают недостат-
ки кластеров, как например, невозможность 
определения их размеров, а также их каче-
ственного состава, они упускают сущностную 
характеристику кластеров. Думается, что раз-
меры – это не самый главный параметр, глав-
ное – это то, что их существенным преимуще-
ством является эффективность, гибкость и 
быстрота взаимодействия всей совокупности 
предприятий, действующих как единый меха-
низм. Кроме того, важно отметить, что класте-
ры предоставляют новый и дополнительный 
способ понимания экономики, организации 
экономического развития и проведения госу-
дарственной политики. Понимание состояния 
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кластеров в некотором регионе обеспечивает 
важное видение внутренних свойств произ-
водственного потенциала экономики класте-
ров и ограничений, существующих для их бу-
дущего развития [7].

Важной особенностью кластеров является 
то, что они создают определенные точки роста 
внутреннего рынка и способны передвигать 
производимые ими товары и услуги на между-
народные рынки.

Специфическим содержанием инновации 
служат изменения, главной функцией иннова-
ционной деятельности является функция изме-
нения. И. Шумпетер выделил пять типичных 
изменений, к которым отнес следующие:

- использование новой техники, новых 
технологических процессов или нового рыноч-
ного обеспечения производства;

- внедрение продукции с новыми свойства-
ми; использование нового сырья;

- проведение испытаний с целью сертифи-
кации, стандартизации новых технологических 
процессов, товаров (работ, услуг);

- производство новой или усовершенство-
ванной продукции (работы, услуги) и/или при-
менение новой или усовершенствованной тех-
нологии в начальный период до достижения 
нормативного срока окупаемости инновацион-
ного проекта;

- трансформация знаний в объекты интел-
лектуальной собственности [8].

Объектами инновационной деятельности 
служат:

- результаты интеллектуальной творческой 
деятельности;

- инновационные проекты и программы; 
- технологии, продукты, оборудование и 

процессы.
Активно развивающиеся новые формы 

организации инновационного процесса пред-
ставляют собой дальнейшую разработку кон-
цепции кластеризации. В ЕС уже в 1968 г. был 
создан Генеральный директорат по региональ-
ной политике, в 1975 г. – Европейский фонд ре-
гионального развития, в 1988 г. Европарламент 
принял Хартию регионализма и начал функ-
ционировать Совет региональных и местных 
сообществ. В это же время в США начинают 
разрабатываться федеральные программы по 
кооперации снабженческих фирм, маркетинга 
и коммерции, труда и образования.

В США подавляющее большинство шта-
тов приняло соответствующие программы, 
разработало свои кластерные стратегии. Были 
созданы комиссии по инициированию создания 
кластеров. В этом процессе участвовало феде-
ральное правительство, а также университеты 
и научные центры. Как правило, правительство 
штата выделяло первоначальный капитал с по-
следующим привлечением средств частных 
компаний. Причем для американских класте-
ров характерным является участие в глобаль-
ной конкуренции и вообще участие в глобали-
зации кластерного процесса, для которого 
показательны стремление к инновационности 
и осуществление принципов партнерства.

В Дании в 1989–1990 гг. был разработан 
унифицированный подход к межфирменному 
сотрудничеству. На подготовку проекта, связан-
ного с определением перспективных сетевых 
структур в стране, было потрачено в течение 
трех лет 25 млн долл., осуществлялась подготов-
ка специалистов, способных работать в реализа-
ции программ по созданию сетевых структур. 
Сетевая структура как раз помогает реализо-
вывать самую существенную характеристику 
кластера – взаимосвязь и взаимозависимость. 
Как подчеркивает М. Кастельс, «…появление 
экономики с сетевой структурой и глубокой 
взаимозависимостью элементов позволяет все 
больше применять ее достижения в техноло-
гии, знании и управлении как технологией и 
знанием, так и самим управлением» [9].

Современную мировую экономику называ-
ют сетевой, потому что она создает среду, «…в 
которой любая компания или индивид, находя-
щиеся в любой точке экономической системы, 
могут контактировать легко и с минимальными 
затратами с любой другой компанией или ин-
дивидом для совместной работы, торговли, об-
мена идеями и ноу-хау или просто для удоволь-
ствия» [10]. Как видим, сетевое и кластерное 
взаимодействие представляют собой реализа-
цию прямых равноправных связей с использова-
нием сети Интернет.

С целью теоретической разработки про-
блем сетевой экономики в Великобритании на 
базе Лондонской школы бизнеса, консультатив-
ной фирмы Arthur Andersen и ИТ-фирмы Lucent 
Technologies в апреле 2001 г. был открыт Центр 
сетевой экономики [11]. В сети экономическая 
ценность создается через взаимодействие по-
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требителей, поставщиков, стратегических 
партнеров, в результате которого формируется 
сеть создания ценности. Сетевое и кластерное 
взаимодействие представляют собой реализа-
цию сети связей между всеми заинтересован-
ными сторонами.

Одной из самых существенных характери-
стик кластеров является оптимальность взаи-
модействия объединившихся сторон в его со-
ставе для конкурентного развития как самого 
кластера, так и отрасли или региона, на терри-
тории которого он находится. Например, доля 
ВВП США, производимого в кластерах, со-
ставляет 60%. Автомобильный кластер PANAC 
в Венгрии, созданный в 2000 г., обеспечивает 
14% промышленного производства и 31% об-
рабатывающей промышленности страны. Фор-
мирование кластера по производству вина в 
Чили обеспечило лидерство государства в об-
ласти виноделия. Для кластеров показательны 
взаимодействие, взаимодополняемость, рас-
пространение информации, опыта и техноло-
гии, общий маркетинг, конкуренто- и клиенто-
ориентированность, а также инновационная 
активность [12].

Как подчеркивает М. Кастельс, «появление 
новой технологической парадигмы на осно-
ве более мощных и гибких информационных 
технологий сделало возможным превращение 
информации как таковой в продукт производ-
ственного процесса» [13]. Отбор информации 
и знания способствует их преобразованию в 
производственную силу. Хорошо организован-
ный доступ к информации, знанию, техноло-
гиям усиливает эффективность участников 
кластеров, обеспечивает рост производитель-
ности, способствует созданию инноваций.

Взаимные переливы информации об опы-
те, рыночных или технологических измене-
ниях, производственных навыках, системах 
управления, инновационных идеях обеспечи-
вают непрерывное многоаспектное взаимодей-
ствие, усиливающее конкурентоспособность 
всех вместе и каждого из участников таких со-
юзов. Эта полезная взаимосвязь и взаимодей-
ствие обеспечивают инновационную ориенти-
рованность кластеров.

Как в инновационно-ориентированных 
программах и проектах, так и в кластерах не-
обходимым условием повышения их эффектив-
ности является взаимодействие правительства, 

компаний, научно-исследовательских органи-
заций, финансовых учреждений и инвесторов. 
И здесь в равной степени важна роль каждой 
из категорий, вовлеченных в кластер или в ИО-
программу сторон. Исследование, проведенное 
Советом экономических советников в США 
(Council of Economic Advizers), показало, что 
50% роста в американской экономике за по-
следние 40 лет были результатом инвестиций в 
исследования и развитие, в том числе в челове-
ческий капитал.

В принципе, в реализации кластерных 
инициатив могут участвовать самые разные ор-
ганизации. Это и коммерческие палаты, и орга-
низации по передаче технологий, и профсоюзы, 
а также промышленные и профессиональные 
ассоциации. Для каждой из организаций пока-
зательны свои стимулы и свои способы участия 
в зависимости от уровня и состояния экономи-
ческого развития, национально-исторического 
контекста, существующего законодательства, 
поощряющего или не поощряющего участие 
в кластерных формах сотрудничества всех во-
влеченных сторон.

Кластерное взаимодействие обеспечива-
ет, кроме всего прочего, разделение ресурсов 
и рисков, сокращение затрат и цен, повышение 
качества, приобретение новых клиентов и про-
никновение на новые рынки. Как единый эко-
номический организм фирмы и организации, 
входящие в кластер, могут позволить себе ис-
пользовать те ресурсы и услуги, которые они 
не могли себе позволить раньше.

К стадиям жизненного цикла кластера от-
носятся следующие: агломерация, возникаю-
щий кластер, развивающийся кластер, зрелый 
кластер, трансформация.

Наиболее сложной функцией от широко-
го ряда условий и взаимодействий является 
инновация, но она же является и абсолютным 
экономическим императивом, учитывая, что в 
экономике знания увеличивается распростра-
нение знаниеемких видов деятельности, так 
как в основе роста знаниеемкого производства 
лежит более тесная интеграция научного зна-
ния и технических практик. В новых экономи-
ческих условиях выживание обеспечивается 
кластерным, технологическим и организаци-
онным взаимодействием, использованием ин-
новационных стратегий и практически посто-
янной инновационностью. При этом «важным 
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фактором ускорения темпа инновации является 
также резкий рост технологической взаимоза-
висимости» [14]. Не просто взаимодействия, 
возникающего из желания фирм и других орга-
низаций сотрудничать друг с другом, а именно 
технологическая взаимозависимость. В этих 
условиях большая взаимозависимость делает 
систему в целом более чувствительной к лю-
бому нарушению и создает необходимость в 
постоянных подстройках для восстановления 
нарушенного технологического баланса [15].

Кооперация и сети дают реальную воз-
можность участникам кластерной формы ор-
ганизации бизнеса распределять капитальные 
затраты на промышленное производство, а по-
стоянное взаимодействие на разных уровнях 
и объединение ресурсов способствуют созда-
нию и внедрению инноваций. Для создания 
инноваций, их коммерциализации требуется 
широкий ряд условий, выполнить которые наи-
более эффективно и с наименьшими затратами 
способны инновационные кластеры, партнеры 
в которых как бы специализируются или явля-
ются экспертами в разных областях. У кого-то 
работники (эксперты, специалисты) обладают 
высоким уровнем интеллектуального капитала 
(нематериальными активами). У других созда-
на благоприятная среда знания и отзывчивость 
на новые идеи. У третьих есть венчурный капи-
тал или выход на него. Кто-то обладает антре-
пренерскими способностями, кто-то помогает 
организовывать стартап компании и начинать 
инновационную деятельность по коммерциали-
зации новых идей. Коммерциализация знания 
и новых идей представляет собой извлечение 
прибыли из того аккумулированного знания, 
которым обладает инновационный кластер. 
Различные роли участников кластера – это про-
явление многоступенчатого разделения труда и 
ответственности.

К преимуществам инновационных класте-
ров можно отнести возросшие возможности 
для инновации, улучшенное формирование 
бизнеса, возросшую производительность, мак-
симальное извлечение выгоды из новизны то-
вара, быструю окупаемость инвестиций и по-
вышение инновационных возможностей.

При всех общих характеристиках класте-
ров их формирование имеет национальные 
особенности. Для Италии характерным являет-
ся объединение в различные ассоциации боль-

шого количества малых фирм, что повышает 
их конкурентоспособность. В Японии кластер 
формируется вокруг фирмы-лидера с масштаб-
ным производством и с массой поставщиков на 
различных стадиях цепочки. Если итальянская 
модель применима для продукции невысокого 
технологического уровня, то японская модель, 
напротив, – для производства технологически 
сложной продукции.

В США и Канаде акцент делается на низ-
кую себестоимость конечного продукта, а кон-
куренция между предприятиями действует в 
том случае, если производственный процесс не 
предполагает налаживания тесных взаимосвя-
зей. В индийско-канадской модели ключевую 
роль играет государство, используются зару-
бежные инвестиции, которые необходимы для 
производства современных технологий и кото-
рые дают выход на мировые рынки. В условиях 
глобализации мировой экономики возможны 
различные по форме кластерные взаимодей-
ствия и взаимосвязи – межтерриториальные 
и межстрановые. Зачастую они являются ре-
зультатом государственной политики и частно-
государственного партнерства.

К преимуществам кластеров исследовате-
ли относят: концентрацию соперников, их по-
купателей и поставщиков, увеличивающуюся 
специализацию производства; усиливающееся 
частно-государственное партнерство, стиму-
лирующее создание новых форм объединения 
знаний; достижение большего взаимопонима-
ния с лидерами мирового бизнеса [16].

Важной особенностью кластерного под-
хода в передовых странах, как считают иссле-
дователи, является культурная инновационная 
среда кластера. Национальный рынок создает 
условия, при которых происходит апробация и 
доводка продуктов с последующей их переда-
чей в производство в страны с дешевой рабо-
чей силой [17].

Однако, говоря о национальных моде-
лях развития, следует отметить, что хотя они 
и имеют определенную культурную окраску, 
«культуры и институты продолжают форми-
ровать организационные требования новой 
экономики во взаимодействии между логикой 
производства, меняющейся технологической 
базой и институциональными чертами соци-
альной среды… Архитектура и состав деловых 
сетей, формируемых по всему миру, находит-
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ся под влиянием национальных характеристик 
обществ, в которые такие сети встроены» [18]. 
Иллюстрацией служит зависимость содержа-
ния деятельности электронных фирм в ЕС от 
политики Европейского Союза в отношении 
сокращения технологической зависимости от 
Японии и США. Однако в противоположность 
этой тенденции союз Siemens с IBM и Toshiba 
в микроэлектронике продиктован технологиче-
скими причинами [19]. 

С кластерами и инновационно-ориентиро-
ванными исследовательскими программами в 
определенном смысле сходна другая организа-
ционная форма коммерциализации технологий 
– центры коммерциализации технологий, явля-
ющиеся базовой формой коммерциализации в 
Европе. Центр коммерциализации технологий 
(ЦКТ) представляет собой организацию, кото-
рая «…ориентирована на создание дохода от 
использования результатов научных исследова-
ний, выполняемых в государственных научных 
организациях и частных компаниях» [20]. Этот 
доход может быть получен от любых коммерче-
ских соглашений, включая использование прав 
на интеллектуальную собственность, создание 
новых инновационных / наукоемких / высоко-
технологичных предприятий, основанных на 
результатах научных исследований и разрабо-
ток (стартап, спин-офф, спин-ин компаний), а 
также исследовательские контракты.

Ключевыми параметрами, определяю-
щими стратегию создания и развития центра 
коммерциализации, служат: миссия центра, 
значимое окружение (партнеры, заказчики, 
конкуренты, клиенты, возможные противники), 
возможности и препятствия внешней среды и 
внутренние потенциальные возможности орга-
низации (финансовые, материальные, челове-
ческие ресурсы). Учредителями центров ком-
мерциализации технологий могут выступать 
исследовательские организации (НИИ, вузы), 
органы власти и управления (местные и регио-
нальные), частные компании. К направлениям 
деятельности относятся: оказание консалтин-
говых услуг, создание и внедрение техноло-
гичного бизнеса. В РФ данные центры могут 
создаваться на основе любой организационно-
правовой формы, определенной в Гражданском 
кодексе Российской Федерации.

Бизнес-направления центра коммерциали-
зации – это также виды деятельности, которые 

обеспечивают создание его продуктов или его 
доходы, либо ориентированы на его основных 
клиентов. Для реализации тех или иных бизнес-
направлений организации, ее бизнес-задач 
необходимо определить ее функции, работы, 
процедуры. Бизнес-процесс определяется как 
последовательность функций, которая непо-
средственно определяет данное направление.

Функции ЦКТ могут быть технически-
ми, научными, маркетинговыми, продажами, 
юридическими, финансовыми, коммерчески-
ми, консультативными, административными, 
управления персоналом. Бизнес-процессы мо-
гут подразделяться на основные и вспомога-
тельные. Вторые обеспечивают общие условия 
для деятельности организации (финансы, эко-
номика, бухучет, управление персоналом). Про-
изводится также моделирование организацион-
ной структуры ЦКТ, определяются основные 
исполнители и их ответственность в бизнес-
процессах, осуществляется описание основных 
квалификационных требований и компетенций 
персонала (личная способность специалиста 
решать определенный класс профессиональ-
ных задач).

В качестве примеров организационных 
структур центров коммерциализации техно-
логий можно привести «Imperial Innovation» 
(ЦКТ Imperial College, London), Центр транс-
фера технологий (ЦТТ) НП «Инновационно-
технологический бизнес-центр Ставрополь-
ского края», Томский региональный центр 
коммерциализации результатов научных иссле-
дований (ТРЦК), Центр КОМЭНТЕХ в г. Мо-
скве (структурное подразделение исследова-
тельской организации) и т.д.

В основные квалификационные требова-
ния и компетенции персонала входят индиви-
дуальные модели поведения, межличностные 
отношения, образ действий менеджера, интел-
лектуальное поведение, мотивационные моде-
ли поступков [21].

В Чехии, например, создаются техноло-
гические центры, включающие в себя центры 
инновационной деятельности, связанные с 
производством. Функцией типичного техноло-
гического центра является развитие новых то-
варов, производственных линий и процессов. 
Обязательными условиями для проектов раз-
вития технологических центров в стране явля-
ются следующие:
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1) сумма инвестиций должна быть не ме-
нее 450 тыс. долл.;

2) инвестиции должны создать минимум 
15 новых рабочих мест;

3) минимум 25% инвестиций должны быть 
покрыты активами инвестора;

4) минимум 50% продукции и услуг долж-
ны быть экспортированы;

5) доля работающих иностранцев в техно-
логическом центре не должна превышать 40% 
от общего числа специалистов;

6) машины и оборудование должны быть 
современными;

7) продолжительность проекта должна 
быть не менее 5 лет;

8) результаты работы технологического 
центра должны быть внедрены в серийное про-
изводство в течение 3 лет;

9) предложенные проекты должны соот-
ветствовать всем требованиям охраны окру-
жающей среды Чехии [22].

Анализ национальных инновационных 
систем в России и европейских странах по-
казал, что в мировой практике используются 
разнообразные подходы к ускорению транс-
фера технологий. Организации и инструмен-
ты трансфера технологий включают в себя 
совместные научно-исследовательские ком-
плексы, центры знаний, компании по транс-
феру технологий и техностартеры, совмест-
ные научно-исследовательские проекты, 
меморандумы о взаимопонимании и научно-
исследовательские контракты, лицензирова-
ние интеллектуальной собственности, ассо-
циации и др. 

Для Российской Федерации важным на-
правлением в разработке и становлении кон-
цепции национальной инновационной системы 
является развитие и реализация частно-госу-
дарственного партнерства в инновационной 
сфере. Существует ряд программ, одной из 
которых является проект Сколково, где будет 
осуществляться частно-государственное пар-
тнерство. Разрабатываются вопросы регули-
рования частно-государственного партнерства, 
в частности, проблемы права собственности. 
Сколковский инновационный институт, скорее 
всего, можно будет отнести к российскому ин-
новационному мега-проекту. Он представляет 
собой программу, основными принципами ко-
торой являются следующие:

- открытое привлечение частного бизнеса 
к выбору приоритетов инновационного разви-
тия отдельных отраслей промышленности при 
сохранении за государством прерогативы опре-
деления перечня этих отраслей;

- сознательный отказ государства от стату-
са основного выгодоприобретателя по проекту 
в пользу его участников;

- долевое участие государства и исполни-
телей проекта в расходах на его выполнение;

- ориентация исполнителей проекта на соз-
дание и коммерциализацию научно-техничес-
ких результатов проекта [23].

Доля внебюджетных средств в российских 
мегапроектах, исполнителями в которых в 2003 
г., например, были институты РАН, отраслевые 
НИИ, негосударственные интегрированные 
научно-производственные структуры, колеба-
лась от менее чем 25% до более чем 50%. Всего 
таких мегапроектов в 2003 г. было 12.

Программы частно-государственного пар-
тнерства характерны для всех промышленно 
развитых стран: в Австралии с начала 90-х гг. 
Программа центров совместных исследований 
(CRC) поддерживает 64 таких центра. Прави-
тельство Франции аккредитовало 15 нацио-
нальных центров технологических исследо-
ваний (CNRT), укрепляющих сотрудничество 
между государственными лабораториями и ис-
следовательскими центрами крупных промыш-
ленных групп и высокотехнологичными МСП, 
которые финансируются по контрактам между 
центральным правительством и регионами.

Существуют программы частно-государст-
венного партнерства в Нидерландах, Норвегии, 
Великобритании. В Великобритании в схему 
LINK в конце 80-х гг. было включено более 200 
исследовательских организаций и свыше 200 
компаний, а общие подотчетные расходы со-
ставили более 1 млрд британских фунтов [24].

Большое внимание в передовых странах 
уделяется созданию частно-государственных 
сетей, платформ и кластеров. Еще в 90-е гг. 
было инициировано развитие кластерных про-
грамм в Финляндии (межминистерская про-
грамма кластерных исследований), в Норве-
гии (программа IT-Fornebu), в Новой Зеландии 
(в 2001 г. программа развития 15 кластеров 
различного типа), в Португалии (программа 
PROINOV – разработка инновационных кла-
стеров в ключевых областях). Японское пра-
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вительство в 2002 г. разработало новую про-
грамму создания инновационных кластеров в 
избранных регионах. В Исландии создан кла-
стер под названием «Технологический форум 
здоровья», целью которого является создание 
и рост стартап компаний со здравоохранитель-
ным уклоном.

Россия сформировала свою программу 
развития кластерных исследований, ориен-
тированных на рынок, в начале 2000 г. Одной 
из наиболее крупных и широкомасштабных 
программ является внебюджетная межведом-
ственная инновационная программа «Биотех-
нология для медицины и сельского хозяйства», 
соглашение с которой подписано четырьмя ми-
нистерствами, РАН, РАМН, Российской акаде-
мией сельскохозяйственных наук, а также ря-
дом научных, промышленных, коммерческих 
и финансовых организаций различных форм 
собственности [25].

В целом политика государств в этой сфе-
ре направлена на развитие сотрудничества 
между фирмами, промышленными сектора-
ми экономики, ассоциациями предпринима-
телей (в том числе представителей малого и 
среднего бизнеса), университетами и научно-
исследовательскими организациями, а также 
финансовыми институтами.

Все новые формы экономического разви-
тия в условиях инновационной экономики (кла-
стеры, технополисы и технопарки, инноваци-
онно-ориентированные программы, центры 
коммерциализации технологий) способствуют 
созданию более крупных и конкурентоспо-
собных региональных промышленных ком-
плексов, получающих возможность сократить 
трансакционные издержки благодаря совмест-
ной технологической кооперации предприятий 
и единой стратегии развития, которую мож-
но гибко изменять в изменяющихся условиях 
внешней среды.

Соотношение сил между конкурирующи-
ми компаниями постоянно изменяется, варьи-
руется оно также между странами. Инноваци-
онный процесс – это создание и использование 
нового знания или технологии в экономике, 
поэтому структура экономики влияет на ха-
рактер инновации. В то же время инновация 
может изменять структуру экономики в ре-
зультате развития новых продуктов и рынков. 
Например, в результате того, что страны АТР 

обладают собственными или адаптивными за-
падными технологиями, их развитие отлича-
ется особым динамизмом. На страны этого ре-
гиона приходится порядка 50% мирового ВВП 
и 40% мировой торговли. Японию отличают 
очень высокие темпы экономического роста, и 
она входит в группу передовых стран. Успешно 
строят современную экономику новые инду-
стриальные страны – Корея, Сингапур и Ма-
лайзия. Быстрыми темпами развиваются стра-
ны BRIC: Индия, Бразилия, Россия и Китай. 
Китай возглавляет новую волну индустриали-
зации и инновационности.

Эти примеры подтверждают, что суще-
ствующие прогнозы изменения соотношения 
сил в мировом хозяйстве основываются на экс-
траполяции существующих тенденций, однако 
убыстрение технологических инноваций мо-
жет в значительной степени их изменить. Эво-
люционные модели технологического развития 
более предсказуемы, и на их основе возможно 
более точное прогнозирование. Революцион-
ные модели технологического развития, бази-
рующиеся на радикально новом способе реше-
ния проблемы, трудны для прогнозирования и 
оценки. Наука и техника способны породить 
новые, не угадываемые сегодня сдвиги, кото-
рые перечеркнут современные оценки.

Основная тенденция мирового развития 
проявляется в том, что новые государства раз-
вития активно наступают на позиции старых 
государств развития – стран ЕС, США и Япо-
нии, что их экономика будет расти быстрее, 
чем экономика передовых стран.

Что же остается делать современным 
компаниям в условиях постоянно ужесточаю-
щейся конкуренции и таких «тектонических 
сдвигов», которые прогнозируются в настоя-
щее время? Видимо, быть гибкими, подвижны-
ми, инновационными, способными создавать 
«плоские» партнерства для решения той или 
иной задачи и часто пересматривать свои стра-
тегии как в сфере производства, так и марке-
тинга, а также вводить инновации всех типов 
– продуктовые, организационные, процесс-
ные и маркетинговые. Если эти условия будут 
выполняться отдельными компаниями или 
компаниями-партнерами в рамках разного рода 
союзов, то конкуренция будет оказывать благо-
творное влияние на экономические показатели 
компаний и, следовательно, на их выживание. 
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Давление конкуренции, соперничество, борь-
ба компаний и их противостояние являются 
серьезными мотивами для постоянного поис-
ка новшеств и инноваций и инвестирования в 
них. И здесь любые новые формы организации 
партнерских отношений между компаниями 
и организациями могут оказаться достаточно 
эффективными, хотя и на определенное время. 
Дальше возможны как смена партнеров, так и 
изменение стратегии. Приведем примеры стра-
тегий крупных глобальных компаний. Компа-
ния Cisco Systems была наиболее успешна в 
приобретениях/поглощениях других компаний. 
В 90-х г. XX в. она сумела поглотить 30 фирм, 
и эта стратегия стала краеугольным камнем ее 
реакции на давление конкурентов со стороны 
стартапов, компаний-новичков, как, впрочем, 
и со стороны компьютерных гигантов IBM и 
Digital Equipment Corporation. Таким образом 
Cisco Systems использовала стратегию приоб-
ретения и поглощения с тем, чтобы ее клиенты 
могли удовлетворить свои многочисленные за-
просы и потребности в разных продуктах, ко-
торые они стали покупать у Cisco Systems. Тем 
самым компания избрала для себя стратегию по-
стоянных инноваций через поглощения с целью 
усиления своей продуктовой линии и сохране-
ния своей позиции на быстро изменяющемся 
рынке высокотехнологичных продуктов [26].

Другая известная хай-тек компания, Dell 
Computer, избрала для себя стратегию операци-
онного совершенства. Центральной успешной 
идеей, воплощение которой также оказалось 
эффективным, было низкостоимостное произ-
водство, быстрота цикла производства продук-
та, произведенного по заказу и поставленного 
клиенту напрямую без участия перепродавцов 
и без повышения цены, в том числе за услуги. 
М. Делл произвел революцию в результате ин-
новационного подхода к цепи поставок.

Кластерные формы или, точнее, формы 
партнерских групп, объединений могут быть, 
как мы уже говорили, достаточно разнообраз-
ными, хотя принципы преимущественно об-
щие. В Италии, например, получили развитие 
так называемые индустриальные округа, кото-
рые О. Тоффлер назвал волной ХХI в. В Италии 
функционируют около 200 индустриальных 
округов, объединивших 60 тыс. предприятий с 
количеством занятых 600 тыс. человек. С уче-
том взаимодействия производственной коопе-

рации в индустриальных округах Италии на 
тот момент функционировало более 1 млн ма-
лых и средних предприятий, обеспечивающих 
работой 4–6 млн человек.

Интересно отметить, что как только пред-
приятия индустриальных округов повышали 
свой технологический уровень, они начинали 
продвигать свои предприятия и бизнес в дру-
гие регионы. Часто они расширяли свои про-
изводственные линии, переходя, например, от 
переработки фруктов к выпуску оборудования 
для производства консервов и т.п. Функции 
сборки продукции потребительского характера 
передаются в третьи страны. Примеров разного 
рода модификаций кластерных форм бизнеса в 
различных странах довольно много.

В Австрии, например, действовали транс-
граничные кластеры с Германией, Швейцарией, 
Венгрией, Италией. В экономической политике 
Австрии центральное место было отведено кла-
стерам, с помощью которых осуществлялось 
стимулирование развития связей между ис-
следовательскими институтами и промышлен-
ным сектором. В инновационных программах 
снижалось действие регуляторных барьеров, 
осуществлялась специализация кластеров, фор-
мировались центры конкурентоспособности. 
Движущей силой была инновационно-исследо-
вательская программа (TIP), целями которой 
являлись сбор информации, ее обработка, вы-
работка рекомендаций, базирующихся на тех-
нологических изменениях и их воздействии на 
национальную систему инноваций. На первом 
этапе стояли задачи изучить на макроуровне 
взаимодействие государственных и частных 
институтов с предприятиями, а на мезоуровне 
регионов – структурные сдвиги в экономике, на 
микроуровне – поведение фирм. В результате 
проведенного анализа были разработаны ме-
роприятия на 1996–1999 гг., которые получили 
название «Путь в информационное общество и 
общество знаний» [27]. В программу TIP были 
включены следующие модули: производитель-
ность, рост и занятость, регулирование как ин-
струмент технологической политики, консуль-
тирование в области технологической политики. 
Австрийская программа TIP была интересна 
тем, что в ней осуществлялось взаимодействие 
с наукой, развивались производство, снабжение 
и реализация. Примером эффективности кла-
стерной модели Австрии является подъем ав-



27

томобилестроения в этой стране. Почти каждая 
из передовых стран имеет свои эффективные 
модели кластеров: в Великобритании исполь-
зовался смешанный секторально-кластерный 
подход. В Шотландии формирование интегри-
рованных предприятий и подготовка специа-
листов осуществлялись через создание сетей 
местных инициативных компаний (LEC), коор-
динирующих формирование местной экономи-
ческой инфраструктуры в различных географи-
ческих территориях. При этом им оказывалась 
самая разнообразная помощь, которая была 
необходима. В результате было развито высо-
котехнологичное производство, что позволило 
экспортировать продукцию электроники в дру-
гие страны.

В Канаде осуществлялась программа раз-
вития депрессивных регионов, таких как про-
винция Онтарио, главный акцент делался на 
развитие инноваций и внедрение высоких 
технологий. Национальное своеобразие свой-
ственно также кластерным формам в Японии, 
Германии, Финляндии, Франции, США. В 
США велись исследования кластерных ком-

плексов, для чего использовались компоненты 
методики факторного и матричного анализа.

Таким образом, в передовых странах в кон-
це XX – начале XXI в. использовались самые 
разные подходы к созданию кластеров, их спе-
циализации и формированию инновационной 
политики. Затем изучался опыт эффективности 
функционирования кластеров, целесообразно-
сти их структуры, интенсивности связей между 
отраслями, кластерами, секторами, характера 
интеграции в отрасль и местность, степени 
открытости и прозрачности. Такой анализ по-
зволяет сделать выводы относительно дальней-
шей разработки программ, участия в них раз-
личных региональных организаций, местных 
властей, определения приоритетов и специали-
заций технологических новаций. Думается, что 
в России настоящее время подходит как для 
изучения опыта передовых стран в создании 
кластеров, так и с целью формирования госу-
дарственной политики и ее реализации. Сейчас 
в России идет активная работа по созданию 
технологических центров, кластерных образо-
ваний и технопарковых зон.

Роль  кластеров  в реализации  инновационной деятельности

Библиографический список 
1. Портер, М. Конкуренция / М. Портер : пер. с англ. – М. : Издат. дом «Вильямс», 2005. – С. 24.
2. Марков, Л.С. Экономические кластеры: понятия и характерные черты / Л.С. Марков. – URL : 

http://www.econom.nsc.ru.
3. Цихан, Т.В. Кластерная теория экономического развития / Т.В. Цихан // Теория и практика управ-

ления. – 2003. – №5. – С. 15.
4. Ларионова, Н.А. Кластерный подход в управлении конкурентоспособностью региона / Н.А. Ла-

рионова // Экономический вестник Ростовского университета. – 2007. – №1–4. – С. 182.
5. Портер, М. Указ. соч. – С. 26.
6. Там же. – С. 128.
7. Пипеленко, И. Новая геоэкономическая модель развития страны: повышение конкурентоспособ-

ности с помощью кластеров и промышленных районов / И. Пипеленко // Безопасность Евразии. – 2003. 
– №3. – С. 583.

8. Шумпетер, Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й. Шум-
петер. – М. : ЭКСМО, 2007. – С. 17.

9. Кастельс, М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура / М. Кастельс. – М. : 
Blackwell Publishers, 2000. – С. 82.

10. Status Report on European Telework; Telework 1997. – URL : www.eto.org.uk/work/tw97eto.
11. Opt. cit. 
12. Allee, V. Value Creation in the Knowledge-Based Economy / V. Allee // HR Monthly. – 1998. – April. 
13. Шумпетер, Й. Указ. соч. – С. 83.
14. Кластеры предприятий. – URL : http://www.clusters-net.ru. 
15. Ферова, И.С. Предпосылки возникновения кластеров в экономике Красноярского края / И.С. 

Ферова // Регион. – 2005. – №1. – С. 17.
16. Афанасьев, М. Мировая конкуренция и кластеризация экономики / М. Афанасьев, Л. Мясникова 

// Вопросы экономики. – 2005. – №4. 
17. Ахметов, Т.Р. Формирование кластеров и территориальное развитие / Т.Р. Ахметов. – URL : http:/

isei.communityhost.ru/thread_mid=686265455. 
18. Кастельс, М. Указ. соч. – С. 193.



Раздел 1. Экономические науки: экономика и бизнес

28

19. Там же. – С. 193.
20. Методическая поддержка центров коммерциализации технологий. Практические руководства. Ч. 1 

/ под общ. ред. В. Иванова, С. Клесовой, П. Линдхольма, О. Лукши. – М. : ЦИПРАН РАН, 2006. – С. 391.
21. Там же. – С. 46–50.
22. Кудров, В. Основные результаты рыночной трансформации в странах ЦВЕ и России / В. Кудров. 

– URL : https://yandex.ru/images/search/text.
23. Национальные инновационные системы в России и ЕС / под ред. В.В. Иванова, Н.И. Ивановой, 

Й. Розебума, Х. Хайсберса. – М. : ЦИПРАН РАН, 2006. – С. 211.
24. Кудров, В. Указ. соч. – URL : https://yandex.ru/images/search/text.
25. Национальные инновационные системы в России и ЕС... – С. 224–225.
26. Там же. – С. 79–87.
27. Стриженко, А.А. Инновационная деятельность: разработка инновационных стратегий : учебное 

пособие / А.А. Стриженко, Н.К. Рогозин. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2010. 

References
1. Porter, M. Konkurentsiya / M. Porter : per. s angl. – M. : Izdat. dom «Vilyams», 2005. – S. 24.
2. Markov, L.S. Ekonomicheskie klasteryi: ponyatiya i harakternyie chertyi / L.S. Markov. – URL : http://

www.econom.nsc.ru.
3. Tsihan, T.V. Klasternaya teoriya ekonomicheskogo razvitiya / T.V. Tsihan // Teoriya i praktika upravleniya. 

– 2003. – №5. – S. 15.
4. Larionova, N.A. Klasternyiy podhod v upravlenii konkurentosposobnostyu regiona / N.A. Larionova // 

Ekonomicheskiy vestnik Rostovskogo universiteta. – 2007. – №1–4. – S. 182.
5. Porter, M. Ukaz. soch. – S. 26.
6. Tam je. – S. 128.
7. Pipelenko, I. Novaya geoekonomicheskaya model razvitiya stranyi: povyishenie konkurentosposobnosti s 

pomoschyu klasterov i promyishlennyih rayonov / I. Pipelenko // Bezopasnost Evrazii. – 2003. – №3. – S. 583.
8. Shumpeter, Y. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Kapitalizm, sotsializm i demokratiya / Y. Shumpeter. 

– M. : EKSMO, 2007. – S. 17.
9. Kastels, M. Informatsionnaya epoha: Ekonomika, obschestvo i kultura / M. Kastels. – M. : Blackwell 

Publishers, 2000. – S. 82.
10. Status Report on European Telework; Telework 1997. – URL : www.eto.org.uk/work/tw97eto.
11. Opt. cit. 
12. Allee, V. Value Creation in the Knowledge-Based Economy / V. Allee // HR Monthly. – 1998. – April. 
13. Shumpeter, Y. Ukaz. soch. – S. 83.
14. Klasteryi predpriyatiy. – URL : http://www.clusters-net.ru. 
15. Ferova, I.S. Predposyilki vozniknoveniya klasterov v ekonomike Krasnoyarskogo kraya / I.S. Ferova 

// Region. – 2005. – №1. – S. 17.
16. Afanasev, M. Mirovaya konkurentsiya i klasterizatsiya ekonomiki / M. Afanasev, L. Myasnikova // 

Voprosyi ekonomiki. – 2005. – №4. 
17. Ahmetov, T.R. Formirovanie klasterov i territorialnoe razvitie / T.R. Ahmetov. – URL : http:/isei.

communityhost.ru/thread_mid=686265455. 
18. Kastels, M. Ukaz. soch. – S. 193.
19. Tam je. – S. 193.
20. Metodicheskaya podderjka tsentrov kommertsializatsii tehnologiy. Prakticheskie rukovodstva. Ch. 1 / 

pod obsch. red. V. Ivanova, S. Klesovoy, P. Lindholma, O. Lukshi. – M. : TSIPRAN RAN, 2006. – S. 391.
21. Tam je. – S. 46–50.
22. Kudrov, V. Osnovnyie rezultatyi ryinochnoy transformatsii v stranah TSVE i Rossii / V. Kudrov. – URL : 

https://yandex.ru/images/search/text.
23. Natsionalnyie innovatsionnyie sistemyi v Rossii i ES / pod red. V.V. Ivanova, N.I. Ivanovoy, Y. 

Rozebuma, H. Haysbersa. – M. : TSIPRAN RAN, 2006. – S. 211.
24. Kudrov, V. Ukaz. soch. – URL : https://yandex.ru/images/search/text.
25. Natsionalnyie innovatsionnyie sistemyi v Rossii i ES... – S. 224–225.
26. Tam je. – S. 79–87.
27. Strijenko, A.A. Innovatsionnaya deyatelnost: razrabotka innovatsionnyih strategiy : uchebnoe posobie 

/ A.A. Strijenko, N.K. Rogozin. – Barnaul : Izd-vo AltGTU, 2010.


