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В статье исследованы сущностные характе-
ристики инновационных промышленных кластеров, 
показана их роль в развитии национальной экономики. 
Представлен пример развития современного инно-
вационного промышленного кластера «Алтай-био», 
показаны этапы его формирования. Проанализиро-
ваны преимущества и недостатки кластеризации 
национальной экономики с точки зрения участников 
кластера. Рассмотрены возможности развития 
инновационных промышленных кластеров, даны ме-
ханизмы формирования кластерных объединений.

Ключевые слова: кластер, инновации, точки 
роста, промышленность, производственная цепочка, 
концентрация предприятий.

Концепция развития инновационных кластеров 
в промышленности требует обоснования новых 
методов к структурному развитию национальной 
экономики в целом. Она основана на системном 
подходе и нелинейном характере экономических 
процессов в промышленном производстве в усло-
виях перехода на инновационный путь развития. 
Кластеры представляют собой специфическую 
форму пространственной организации отраслей 
промышленности и сферы услуг. Они рассматри-
ваются в качестве наиболее зрелой формы органи-
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зации инновационного производства, способной 
поддерживать темпы экономического роста в 
постиндустриальную эру. Более того, функциони-
рование инновационных предприятий в кластерах 
открывает широкие возможности для создания и 
развития их конкурентных преимуществ. Иссле-
дование влияния кластеров на региональную и 
национальную экономику, проведенное Европей-
ской Комиссией, выявило то, что кластеры внесли 
значительный вклад в улучшение экономических 
условий во многих странах. Например, в Дании 
повысили производительность и рентабельность, 
в Италии стимулировали экономический рост, при 
этом промышленные кластеры определены как 
базы инженерных знаний в Португалии и как цен-
тры инноваций — в США. В Финляндии кластеры 
сформировали образовательные комплексы.

Функционирование инновационных пред-
приятий в тесной пространственной близости 
стимулирует и поддерживает развитие промышлен-
ности. Создание инновационных промышленных 
кластеров, как правило, способствует реализации 
предпринимательских инициатив, в результате чего 
создаются новые бизнес-единицы, что, очевидно, 
приводит к созданию новых рабочих мест в мест-
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ных экономиках. Кластеры посредством внешних 
эффектов, таких как технологическое новаторство, 
влияют на другие секторы местной или региональ-
ной экономики, что приводит к улучшению их 
международной конкурентной позиции. Подобные 
структуры рассматриваются многими учеными 
как стимулы промышленного развития, которые 
способны внести значительный вклад в рост ин-
новационного экспорта и привлечь значительные 
объемы иностранных инвестиций. Сотрудничество 
в рамках инновационных промышленных кластеров 
может создавать эффект синергии, и, таким образом, 
участники кластера могут ожидать значительно 
более высокого результата от повышения эффектив-
ности и конкурентоспособности на рынке. Можно 
ожидать, что в ближайшем будущем основную роль 
в обеспечении устойчивой конкурентоспособности 
промышленности будет играть именно кластерная 
политика развития. В настоящее время существуют 
некоторые попытки в области разработки и внед-
рения кластерной политики, при этом особенно 
актуальной становится категория конкурентоспо-
собности кластеров, практически не поддающаяся 
унифицированной идентификации, количественно-
му и качественному анализу.

В государстве кластеры играют роль точек рос-
та внутреннего рынка и обеспечивают продвижение 
производимых ими товаров и услуг на международ-
ные рынки. Это способствует повышению между-
народной конкурентоспособности страны в целом 
благодаря ряду преимуществ, присущих кластерной 
форме взаимодействия крупных, средних и малых 
предприятий по всем направлениям деловых связей. 
Являясь точками экономического роста, кластеры 
становятся объектом крупных капиталовложений, 
на которых сосредоточено пристальное внимание 
правительства и местных администраций. Произ-
водственная структура кластера всегда более выгод-
на, чем структура определенного вида экономичес-
кой деятельности (ВЭД), так как внутрифирменные 
связи более тесные. Кластер порождает эффект 
масштаба производства, основой которого являет-
ся наличие в лице одной из фирм инновационного 
ядра, стимулирующего производство новых видов 
продуктов и услуг. Преимуществом кластера также 
является гибкая возможность одновременного про-
изводства нескольких видов продукции. При груп-
пировке фирм в кластеры возникает возможность 
оптимизации производственно-технологических 
процессов и минимизации внепроизводственных из-

держек на различных предприятиях. Таким образом, 
все участники кластера получают дополнительные 
конкурентные преимущества под воздействием 
совокупного влияния и специализации, обеспечи-
вающей повышение производительности труда и 
снижение себестоимости продукции.

Основы теории кластеров были заложены 
М. Портером (1990). Но, как отмечает сам автор, ис-
торические и интеллектуальные предпосылки этой 
теории восходят, по меньшей мере, к А. Маршаллу 
(1890), который исследовал эффект «концентрации 
специализированных отраслей в определенных мес-
тностях» [9]. Основными принципами кластерной 
концепции, по М. Портеру, являются:

— географическая локализация (масштабы 
кластера);

— взаимосвязь, основанная на общих эконо-
мических интересах;

— технологический принцип (совокупность 
отраслей, пользующихся одной и той же техноло-
гией, технологические связи между различными 
сферами деятельности).

Г. К. Броншпак и В. М. Московкин [1], основы-
ваясь на принципе географической локализации, 
показали возможность широкого использования 
концепций и методов социально-экономической 
географии и регионального анализа для учета вли-
яния конкретных региональных условий на функ-
ционирование кластера, поскольку кластер строится 
на основе компетенций и ресурсов, организован-
ных на территориальной основе. Руководствуясь 
принципом взаимосвязи, основанной на общих 
экономических интересах, можно использовать те-
орию сетей для изучения взаимосвязей в кластерах. 
М. Портер [9] указывает, что кластер — это форма 
сети, наблюдающейся в пределах географического 
региона, в которой близкое расположение фирм и 
организаций обеспечивает наличие определенных 
форм общности, повышает частоту и силу взаимо-
действия. Автор пишет о наличии как сильных, так и 
слабых связей, наблюдаемых в кластере, и отмечает, 
что небольшие изменения в структуре взаимосвязей 
внутри кластера могут иметь весомые последствия 
для производительности и направления инноваций. 
Отсюда следует, что в кластере наблюдаются нели-
нейные процессы и сам кластер можно отнести к 
категории нелинейных социально-экономических 
систем, что не было подмечено М. Портером.

Что касается понятия «промышленный клас-
тер», то универсального определения этой катего-



4

20 (299) – 20�3

Региональная экономика: 

экономика и управление

рии до сих пор не дано. В некоторых публикациях 
экономисты отождествляют «обычный» кластер с 
кластером промышленным [3], но в данном иссле-
довании автор не ставит своей целью полемику с 
подобными трудами, считая разницу между данны-
ми терминами очевидной.

Основными признаками инновационного про-
мышленного кластера, по мнению авторов статьи, 
являются:

− инновационная активность участников класте-
ра, важным моментом которой является возможность 
оценки не только количественных стандартных пока-
зателей деловой активности (количество выданных 
промышленных патентов, доля успешно внедренных 
в производство технологий и др.), но и показателей, 
характеризующих организационную структуру 
кластера (уровень локализации, глубину, ширину, 
плотность кластера, эффективность связей между 
предприятиями кластера по обмену разработками, 
необходимой информацией и опытом, а также сов-
местному выполнению промышленных заказов) [11];

− обмен разработками, необходимой инфор-
мацией, опытом внедрения инноваций, подготовки 
кадров, совместное проведение участниками необ-
ходимых исследований и работ не просто «стаби-
лизирует» деловую активность и эффективность 
кластера, но и увеличивает ее за счет появления 
эффекта синергии;

− наличие непрерывной системы разработки, 
производства, транспортировки и продажи конеч-
ного и промежуточного продуктов, базирующееся 
на эффективных стабильных отношениях между 
участниками;

− наличие четкой взаимосвязи между комп-
лексом бизнес-процессов предприятий, входящих 
в кластер, и основными стадиями разработки и 
производства промышленных продуктов (услуг).

Последний признак можно считать наибо-
лее важной чертой промышленного кластера, 
причем указанные в проанализированных выше 
определениях группы научных, образовательных 
учреждений можно рассматривать как этап клас-
терной эволюции, предшествующий появлению 
инновационного кластера. Так, по мнению авторов, 
простое объединение научных и производственных 
центров является технологическим кластером, т. е. 
кластером, сформированным на технологической 
цепочке промышленного производства.

Кластер, в котором такие научные центры от-
сутствуют, можно определить как репродуктивный, 

в рамках которого происходит простое воспроиз-
водство продукта по неизменной или незначительно 
трансформирующейся технологии.

Таким образом, под инновационным промыш-
ленным кластером следует понимать совокупность 
предприятий, инфраструктурных объектов и уч-
реждений сопутствующих видов экономической 
деятельности, объединенных общностью цели и 
деятельности, для которых характерна производс-
твенная активность, выраженная в непрерывном 
процессе разработки и производства продукта с ис-
пользованием инновационных технологий, обмена 
научными разработками и технологиями, а также 
в наличии взаимосвязи между бизнес-процессами 
данных предприятий и жизненным циклом иннова-
ционных производственных продуктов.

В качестве примера современного кластера 
можно рассмотреть научно-производственный 
комплекс г. Бийска «Алтай-био». Формированию 
данного кластера способствовали следующие 
предпосылки:
• наличие около 15 крупных организаций, а также 

конгломерата малых предприятий, специали-
зирующихся на коммерциализации научных 
разработок оборонной промышленности;

• эффективная вертикальная интеграция пред-
приятий комплекса, обеспечивающая осущест-
вление всех стадий инновационного цикла;

• наличие большого количества внешних связей 
данного кластера с другими комплексами и 
объединениями, обеспечивающее активный 
обмен технологиями;

• постоянное совершенствование выпускаемой 
продукции, разработка новых технологий 
(предприятиями получено более 100 патентов 
на различные препараты);

• разработанная стратегия развития кластера 
г. Бийска, контроль правительства города за 
осуществлением данной стратегии;

• поддержка кластера субсидиями из федераль-
ного бюджета, а также из различных фондов;

• обеспеченность края природными ресурсами, 
в частности более чем 2 186 видами высших 
сосудистых растений, из которых около ста 
видов являются широко используемыми в ме-
дицине;

• наличие в крае большого количества озер с 
большим содержанием минеральных элемен-
тов, используемых при производстве витами-
нов и БАДов.
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Рассмотрим основные этапы формирования 
кластера «Алтай-био».

I этап. Возникновение идеи. Идея биофарма-
цевтического кластера возникла в ходе разработки 
стратегии социально-экономического и инноваци-
онного развития г. Бийска.

II этап. Обсуждение и совершенствование 
идеи. Идея создания кластера обсуждалась на 
различных конференциях и круглых столах, на се-
минаре с участием представителей предприятий и 
руководства г. Бийска, а также на международной 
научно-практической конференции, посвященной 
инновационному развитию города.

III этап. Изучение зарубежного опыта. Руко-
водство Алтайского края в 2007 г. совершило дело-
вую поездку на предприятия Франции и Бельгии для 
ознакомления с европейским опытом поддержки 
кластерных объединений.

IV этап. Подготовительные работы по со-
зданию кластера. В 2008 г. была осуществлена 
разработка стратегии развития кластера, начата 
работа по формированию организационной струк-
туры кластера. Также была создана экспертная 
комиссия по оценке инновационных проектов, раз-
работана соответствующая методика. Графическая 
интерпретация организационного проекта создания 

биофармацевтического инновационного кластера 
представлена на рис. 1.

V этап. Формирование ядра кластера. Ядро 
кластера состоит из четырех крупнейших пред-
приятий г. Бийска: ФГУП «ФНПЦ «Алтай», ЗАО 
«Эвалар», ОАО «ВостокВит», ЗАО «Алтайвитами-
ны». Помимо указанных предприятий в структуру 
кластера также входят:
• объединение малых инновационных предпри-

ятий, специализирующихся на производстве 
лекарственных препаратов;

• подразделения крупных предприятий Алтайс-
кого края, занимающихся фармацевтическим 
производством;

• предприятия по выращиванию, сбору и пере-
работке лекарственных растений;

• НИИ и университеты.
VI этап. Построение полной производственной 

цепочки — от этапа исследований и экспериментов 
до производства и продвижения инновационной 
фармацевтической продукции на рынке. На данном 
этапе был также создан туристический центр.

Структура кластера «Алтай-био» представлена 
на рис. 2.

В настоящее время ведутся работы по совер-
шенствованию инфраструктуры кластера, для чего 

Рис. 1. Организационный проект создания биофармацевтического инновационного кластера в г. Бийске [5]

,
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Рис. 2. Структура Алтайского биофармацевтического кластера [7]

из регионального бюджета выделено более 9 млрд 
руб. Стратегической целью развития «Алтай-био» 
является увеличение объема производства к 2025 г. 
в 10—15 раз.

Что касается идентификации отношений между 
ВЭД экономических систем и кластерными обра-
зованиями. Некоторые исследователи кластерные 
структуры относят к скоплениям предприятий оп-
ределенной сферы деятельности, другие — к стыку 
сфер производственной деятельности. По мнению 
авторов, ни один из этих подходов не может быть 
единственно верным, а кластеры можно разделить 
на следующие группы в зависимости от принадлеж-
ности к той или иной сфере деятельности:

— отраслевые, т. е. кластеры определенного 
вида экономической деятельности. Данные класте-
ры образуются предприятиями одной четко ограни-
ченной сферы деятельности, тиражируют существу-
ющие технологии, выпускают однородную продук-
цию. Данные кластеры относятся к традиционным;

— инновационно отраслевые, т. е. в рамках 
данных кластеров предприятия осуществляют 
свою деятельность в четко ограниченной сфере 
деятельности, однако их продукция постоянно 
совершенствуется, а предприятия периодически 
внедряют новые технологии, способы производс-
тва, методы управления качеством и т. д. Данный 
тип кластеров сложно однозначно отнести к ин-
новационной или традиционной группе, так как 
необходимо принимать во внимание такие аспекты, 

как финансирование научных 
исследований и разработок, долю 
инновационной продукции, ее 
конкурентоспособность, степень 
развития инфраструктуры и др.;

— инновационно направлен-
ные кластеры, появляющиеся, 
как правило, на стыке сфер про-
изводства. Данным кластерам 
присуща постоянная ориентация 
как на внедрение новых техноло-
гий выпуска уже существующих 
продуктов и услуг, так и разра-
ботки абсолютно новых благ.

Необходимо отметить, что 
кластер обладает рядом пре-
имуществ в сравнении с видом 
экономической деятельности. 
Например, Ю. Иванов [4] рас-
сматривает преимущества клас-

теров с точки зрения основных субъектов (участни-
ков) экономики, которые их используют. Основные 
преимущества кластеров для его участников пред-
ставлены в таблице.

По мнению авторов, основными существенны-
ми преимуществами кластера являются следующие 
его возможности:

− в кластере создаются более эффективные 
связующие звенья, позволяющие соединить усилия 
предприятий на отдельных процессах, подключая 
для достижения результата маркетинг, производс-
тво, менеджмент, внутреннюю и внешнюю логис-
тику и т. д.;

− участники кластера юридически независимы 
между собой;

− внутри кластеров происходит свободное дви-
жение информационных потоков;

− кластеры, взаимодействуя между собой, до-
стигают синергетического эффекта, повышая эффек-
тивность логистических систем, научно-техничес-
ких преобразований, маркетинговых исследований;

− специфические природные ресурсы или 
другие уникальные местные активы становятся 
доступными по более низким ценам;

− кластер представляет собой среду, позволяю-
щую усилить инновационную активность входящих 
в него субъектов экономики;

− географическая близость предприятий, вхо-
дящих в кластер, дает им возможность снижения 
трансакционных издержек;




