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КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНОВ

Кластерная форма промышленного производства в России динамично развивается 
и показывает высокую результативность, что говорит о перспективах дальнейшего 
применения кластерного подхода к пространственной организации производства. 
В статье представлены общее понятие и сущность промышленного кластера, пока-
затели развития кластеров на территории Калужской области, проблемы функцио-
нирования данных объединений и пути их устранения в условиях рыночной интеграции. 
Предложенная методика базируется на ретроспективных и текущих статистических 
данных о деятельности кластеров. Большинство регионов России обладают необхо-
димыми условиями для формирования кластеров, включая множество промышленных 
предприятий, научно-исследовательские институты промышленности и образова-
тельные центры. Таким образом, возникает необходимость разработки методиче-
ского подхода, позволяющего осуществлять выборку субъектов экономики, имеющих 
положительный потенциал взаимного сотрудничества для реализации инновацион-
ных проектов и формирования кооперации. В статье рассматриваются теоретиче-
ские и методические аспекты формирования промышленных кластеров в Калужской 
области. Сделаны выводы о том, что промышленный кластер представляет собой 
объединение экономических субъектов, которые осуществляют совместную деятель-
ность на одной географической территории по выводу на рынок усовершенствованных 
видов продукции и услуг. В ходе исследования научных работ, посвященных изучению 
кластерных образований, становится очевидным, что данное направление еще не-
достаточно изучено, как со стороны глубокого анализа модели самой кластерной 
структуры, так и перспективных методов интеграции в экономические и рыночные 
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системы различного уровня. Вызвана такая ситуация тем, что направления кла-
стерного подхода исследуются в большей степени в макроэкономике. По результатам 
анализа практики функционирования кластеров на территории Калужской области
сделаны выводы о положительном влиянии данных форм организации производства 
на общее экономическое развитие региона.
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валовый региональный продукт, экспорт, рабочие места, территориальное един-
ство.
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THE CLUSTER DEVELOPMENT 
OF REGION’S INDUSTRY

The cluster form in Russia is developing dynamically and shows high efficiency, which 
indicates the prospects for further application of cluster approach to the spatial organization 
of production. The article presents the general concept and essence of an industrial cluster, 
indicators of cluster development in the Kaluga region, problems of functioning of these 
associations and ways to eliminate them in conditions of market integration. The proposed 
methodology is based on retrospective and current statistical data on clusters’ activity. Most 
Russia’s regions have all the necessary conditions to form clusters, including many industrial 
enterprises, research institutes of industry and educational centers. Thus, there is a need 
to develop a methodological approach that allows for the selection of economic entities that 
have a positive potential for mutual cooperation for the implementation of innovative projects 
and the formation of cooperation. The article discusses the theoretical and methodological 
aspects of the formation of industrial clusters in the Kaluga region. The findings show that 
an industrial cluster is a combination of economic entities that carry out joint activities on 
the same territory to bring improved types of products and services to the market. Prior 
research on cluster formations prove that this area has not yet been sufficiently studied, both 
from the side of a deep analysis of the model of the cluster structure itself, and promising 
methods of integration into economic and market systems of various levels. This situation is 
caused by the fact that the directions of the cluster approach are studied to a greater extent 
in macroeconomics. The analysis of cluster functioning in the Kaluga Region demonstrate a 
positive impact of these forms of production organization on the overall economic development 
of the region.
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Введение

Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что современные 
тенденции применения кластерного подхода в управлении региональной 
экономикой являются приоритетным направлением развития промышлен-
ности в России. Отечественная экономика требует проведения процессов 
глобализации, повышения необходимого уровня конкурентоспособности 
отдельных регионов и в целом России на мировой арене, эффективного 
развития отдельных промышленных отраслей в регионах, в том числе
за счет применения инновационных знаний и технологий.

Кластерная форма организации промышленного производства по-
зволяет обеспечить высокую эффективность инновационного развития 
субъектов РФ и значимых экономических отраслей за счет объединения 
знаний и координации стратегии отдельных экономических субъектов. 
В результате новая форма бизнес-отношений и партнерских взаимодей-
ствий обеспечивает высокий рост социально-экономического развития 
отдельных территорий России.

Анализ научной литературы позволяет сделать следующие выводы:
 кластерная форма пространственной организации материаль-

ного производства является эффективной в различных социаль-
но-экономических условиях, даже при наступлении системных 
макроэкономических кризисов субъекты, являющиеся участни-
ками кластера, находятся в более выгодном положении, чем при 
индивидуальной деятельности в качестве экономического аген-
та за счет сохранения более высоких финансово-экономических 
результатов;

 производственные, экономические и рыночные результаты кла-
стеров, функционирующих в различных видах экономической дея-
тельности — агробизнесе, торговле, пищевой промышленности 
и т.д., свидетельствуют о высокой адаптации к внешним условиям 
и более высокой эффективности использования ресурсного потен-
циала на основе синергии управленческого опыта, консолидации 
и комбинации технологий, компетенций и материальных ресурсов; 

 негативные тенденции и закономерно присущие кластерной форме 
организации деятельности субъектов бизнеса недостатки не ока-
зывают существенного негативного влияния на темпы роста клю-
чевых параметров производства. 
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Таким образом, можно предполагать, что:
 данные тенденции образования и развития кластеров будут сохра-

няться и иметь место в других видах экономической деятельности, 
например, фармацевтической промышленности; 

 данные статистики по отрасли фармацевтической промышленности 
за исследуемый период будут ниже, чем темпы роста аналогичных 
показателей региональных кластеров;

 специфические особенности и закономерности рассматриваемого 
вида деятельности не окажут существенного влияния на положи-
тельные финансово-экономические результаты кластера.

Сущность промышленного кластера
Необходимо определить понятие и сущность промышленных класте-

ров. Впервые наиболее емкое и объективное определение кластера было 
дано М. Портером, он внес особый вклад в развитие кластерного под-
хода, разработав оптимальную модель экономического кластера (Портер, 
2016). По мнению автора, кластер — это ряд предприятий, расположенных 
на одной территории, ведущих бизнес с предприятиями такой же специа-
лизации, и взаимодополняющие друг друга, что способствует привлече-
нию дополнительных иностранных инвестиций в бизнес-процессы вну-
три кластера и развитию процессов диверсификации. 

Официальное нормативное определение промышленного кластера 
сформировано в Федеральном законе от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О про-
мышленной политике в Российской Федерации». Пункт 13 ст. 3 ука-
занного нормативно-правового акта определяет промышленный кластер 
как совокупность субъектов деятельности в сфере промышленности, 
связанных отношениями в указанной сфере вследствие территориаль-
ной близости и функциональной зависимости и размещенных на тер-
ритории одного субъекта РФ или на территориях нескольких субъек-
тов России.

В. В. Яковлева и Т. Ю. Кудрявцева определяют кластер как социально-
экономическое образование, которое представляет собой сообщество 
субъектов экономики, расположенных в непосредственной географиче-
ской близости друг от друга (Яковлева, Кудрявцева, 2021).

По мнению большинства российских авторов, промышленный кла-
стер формируется в условиях участия в нем значительного количества со-
обществ и экономических субъектов, которые осуществляют совместную 
работу в достижении экономических целей и задач. Эта работа обеспечи-
вается совместной деятельностью, разработкой новых технологий и про-
цессов совершенствования продукции, технологиями и использованием 
экономических знаний с целью вывода на рынок наилучшей формы про-
дукции и услуг на том или ином виде рынка.
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У. Кристаллер (Christaller, 1933) посвятил множество работ теоретиче-
ским исследованиям кластерного подхода. Автор занимался определением 
территориального размещения системы центральных населенных пунктов 
в рыночной нише. Под центральными населенными пунктами он под-
разумевает экономические центры, предоставляющие местным жителям 
и жителям приграничных районов разнообразные товары и услуги. Кри-
сталлер выявил, что данные экономические центры со временем приоб-
ретают формы правильных шестиугольников, покрывающих всю терри-
торию. Данное явление принято называть кристаллеровской решеткой. 
Такой подход играет важную роль в рамках формирования кластера, по-
скольку предопределяет грамотное расположение экономических объек-
тов расположения промышленных кластеров.

Последователем изучения экономического пространства стал немец-
кий ученый А. Леш, рассматривавший сервисные центры исходя из гео-
графических условий экономических регионов. Значительный вклад в эко-
номическую теорию автор внес, разработав ключевые аспекты теории 
пространственного экономического равновесия. Леш доказал, что тер-
ритории бизнес-центров, которые могут включать не только отдельные 
городские агломерации, но и регионы, должны иметь форму шестиуголь-
ника, именно таким и он представлял себе идеально функционирующий 
кластер (Леш, 1959). 

Известны научные работы, целью которых было обоснование эконо-
мической целесообразности производства по кластерному типу (У. Изард, 
Х. Ричардсон, Х. Бос). Ключевым фактором является рентабельность, уро-
вень которой должен соотноситься с транспортными расходами и ценовой 
политикой по соглашениям с участниками кластера. Так, Х. Ричардсон 
(Richardson, 1978) полагал, что факторы размещения определяют струк-
туру и масштаб промышленного производства в городах и экономических 
центрах. Были определены зависимость роста производственных и финан-
сово-экономических показателей, формирование капитализации субъекта 
бизнеса за счет интенсивности трудовых ресурсов и развития технологий. 
Ключевым элементом представленной модели является фактор размеще-
ния. Именно модель Ричардсона повлияла на процесс модернизации дей-
ствующего кластерного подхода.

Исследователи Ф. Перру и Ж. Будвиль разработали теорию полюсов 
и центров роста, где полюса роста представляют локально расположен-
ные и быстро растущие промышленные отрасли, развитие которых спо-
собствует формированию и развитию территорий, в которых промыш-
ленность является основной отраслью специализации (Perroux, 1961; 
Boudeville, 1966). 

В настоящее время данные объекты представляют собой действенные 
инструменты экономического развития ряда территорий со слабо раз-
витой экономикой, получая благодаря использованию кластерного под-
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хода приток инвестиций в регион, что также играет важную роль в рам-
ках эффективного развития (Владимиров, & Шерешева, 2012; Шаститко, 
2009a, 2009b). 

Суть предложенного подхода заключается в формировании баланса 
в экономической деятельности территорий.

Дж. Бекаттини и М. Белланди раскрыли сущность промышленных 
агломераций, применив концепцию промышленного района (Becattini, 
& Bellandi, 2010). Они рассматривали ее как систему местного характера, 
на которой формируются первые промышленные зоны, базирующиеся 
на единой специализации в разных направлениях.

М. Энрайтом была предложена концепция регионального кластера 
промышленности, основанная на территориальной близости участков 
производства и оптимизации транспортно-логистического обеспечения 
(Enright, 2000). Региональный кластер — это объединенные предприятия, 
деятельность которых сосредоточена на одной отраслевой специализа-
ции или аналогичных сферах. Согласно авторскому подходу тут перво-
степенную роль играют региональные преимущества, представляющие 
основу конкурентоспособности исходя от традиционных форм пред-
принимательской деятельности, организации производства и прогрес-
сивного развития.

Э. Б. Алаев занимался исследованием территориально-производствен-
ного комплекса — совокупности предприятий и организаций на отдельной 
территории, для которых территориальное единство способствует эффек-
тивности экономического развития (Алаев, 2003). 

В научных работах присутствует понятие кластера как фактической 
формы интеграции промышленного предприятия, которое так или иначе 
встроено в различные производственно-технологические цепочки. В этом 
случае кластерная форма организации промышленного производства яв-
ляется характерной особенностью современной экономики и развития 
конкурентных преимуществ (Федоров, 2021).

Взгляды большинства ученых едины в выделении приоритетного зна-
чения территориальных факторов в рамках развития кластерных направ-
лений. Многие исследователи выделяют производственно-кооперацион-
ные связи и факторы инновационной направленности, отмечают значи-
мость научно-технических и технологических достижений, поскольку 
формирование кластеров протекает обычно на интенсивно развиваю-
щихся территориях, использующих современные технические достиже-
ния с целью покорения новых рыночных сегментов (Груздева, & Иго-
шин, 2017). 

В табл. 1 представлена классификация разных определений термина 
«кластер», предложенных отечественными и зарубежными исследовате-
лями. 

Эффективность процессов кластеризации напрямую зависит от уровня 
взаимодействия конкурирующих организаций, умения найти общий ин-
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терес в достижении поставленной цели, функционируя на одной терри-
тории (рис. 1). 

Таблица 1

Основные определения кластера, принятые в зарубежных странах

Автор Определение

Г. Шмитц Кластер — это ряд предприятий с единой отраслевой спецификой, 
функционирующих на приближенных друг к другу территориях 

П. Свонн
М. Превезер 

Кластеры — ряд компаний, работающих в одном отраслевом 
направлении на одной территории

С. А. Розенфельд Кластер — это сосредоточение компаний, которые благодаря 
территориальной близости и взаимозависимости способны 
генерировать синергетические эффекты, несмотря на небольшое 
количество задействованных экономических субъектов 

Э. Фезер Экономические кластеры — это те взаимосвязанные
и поддерживающие отрасли и формы, конкурентоспособность 
которых определяется именно их взаимосвязями

В. Эльснер Кластер — это ряд компаний, деятельность которых выражена 
как в вертикальных, так и горизонтальных взаимосвязях

Р. Штайнер
Г. Хартман

Кластер — это множество взаимодополняющих отраслевых 
компаний, социальных либо частных исследовательских форм
развития, связанных рыночными экономическими условиями 

Т. Руландт
П. Хегар

Кластеры — это сети взаимозависимых предприятий,
объединенных в цепочку создания стоимости

Дж. Симми
Дж. Сеннет

Инновационный кластер — это множество связанных между собой
производственных или сервисных компаний с высоким уровнем
кооперации, работающих в одинаковых рыночных условиях

И. М. Бергман Промышленные кластеры — это ряд коммерческих предприятий 
и некоммерческих организаций, для которых направленность 
деятельности способствует развитию собственных конкурентных 
преимуществ 

И. Дж. Фезер Региональные кластеры — это географически сконцентрированные 
промышленные районы (обычно в пределах региона, образованного
центральной агломерацией), которые имеют общий рынок труда 
и инфраструктуру

Т. Эган Кластер — это форма промышленной организации, которая зависит
от сетей узкоспециализированных и взаимосвязанных фирм 
частного сектора и государственных учреждений, чья конечная 
продукция предназначена для рынков за пределами региона

Источник: составлено автором.

В основе функционирования промышленного кластера лежит про-
мышленный комплекс, который необходимо рассматривать как интегра-
цию отдельных предприятий, организаций проектного характера и сер-
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висных активов в особую целостную структуру (Вертакова и др., 2016). 
Эта группа образует единый производственный и инжиниринговый цикл, 
обеспечивающий массовое и крупносерийное производство, которое от-
личается инновационными технологическими процессами с большим 
количеством переделов.

Основными условиями эффективного развития кластеров в регио-
нальной экономике является слаженный бизнес в определенном формате 
предпринимательской деятельности. К основным принципам эффектив-
ности формирования кластерных образований необходимо также отнести 
следующие аспекты:

 выработку единого стратегического подхода и стремление к дости-
жению общей стратегической цели (Жаркова, 2017);

 функционирование единого координационного центра;
 оперативность единого реагирования на изменения ситуаций 

на рынке и исключения негативного влияния факторов внешней 
среды;

 автономность;
 осуществление деятельности с применением договоренностей фор-

мального и неформального характера;
 постоянный обмен разработками передового характера между 

участниками кластера;
 единую совокупность мероприятий по совершенствованию, модер-

низации и оптимизации производственных технологий;
 наличие устойчивых диверсифицированных экономических связей;
 наличие единой партнерской сети, поставщиков и тождественного 

потребительского состава;
 функционирование участников кластера в единой инфраструктуре. 

Рис. 1. Ключевые участники кластера
Источник: (Иваненко, & Иваненко, 2016).
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Основные положительные характеристики развития региональной эко-
номики на основе кластерного подхода отражены на рис. 2.

Рис. 2. Положительные характеристики кластерного развития региональной экономики
Источник: составлено по (Вандышева и др., 2018; Цепилова, & Беляева, 2017).

В России в 2021 г. динамично увеличивалось количество созданных 
и функционирующих кластеров, несмотря на общую негативную эконо-
мическую ситуацию, связанную с пандемией (Ерохина, & Суслова, 2019). 

Анализ функционирования фармацевтического кластера
Калужской области

Для анализа фактической результативности функционирования кла-
стеров в региональной экономике используем опыт Калужской области, 
на территории которой осуществляют деятельность следующие кластеры:

 Ассоциация «Калужский фармацевтический кластер» (первона-
чальная форма организации была создана в 2012 г.), которая спе-
циализируется на производстве ферментированных продуктов 
для химической отрасли, здравоохранения, пищевых продуктов 
и кормов, моющих средств, бумаги, целлюлозы, а также химиче-
ской продукции;

 Ассоциация «Акотех» (первоначальная форма организации была 
создана в 2014 г.), которая специализируется на производстве про-
дукции космической промышленности, материалов нового поко-
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ления, машин, оборудования, станков, спецтехники, строительных 
материалов, бетона, цемента, глины, керамики и фарфора.

На основе официальных статистических данных необходимо опреде-
лить уровень влияния кластеров Калужской области на общее развитие 
экономики анализируемого региона (Ибрагимова, & Головкин, 2019). 

На рис. 3 отражена динамика объема отгруженной продукции силами 
анализируемых кластеров.

Рис. 3. Динамика объема отгруженной продукции силами кластеров
Калужской области, млн руб.

Источник: составлено автором по (Батракова, 2019; Осипов и др., 2017; Битокова, 2016).

Как видно из рис. 3, несмотря на общие неблагоприятные условия ве-
дения предпринимательской деятельности в условиях распространения 
пандемии (Батракова, 2019; Осипов и др., 2017; Битокова, 2016), объемы 
произведенной и отгруженной продукции кластеров Калужской области
динамично увеличиваются. Это положительно влияет на общий объем 
отгруженной продукции в регионе и, соответственно, на формирование 
валового регионального продукта.

Функционирование кластеров в регионе положительным образом 
влия ет на показатели экспортных операций, которые позволяют увеличи-
вать объемы таможенных платежей в различные уровни бюджета, а также 
повышают общий уровень конкурентоспособности региона в мировом 
масштабе (Андриенко, 2020; Лаврик и др., 2019). 

Рисунок 4 отражает динамику объема продукции, произведенной кла-
стерными образованиями Калужской области и направляемой на экспорт 
региона. 

В соответствии с данными рис. 4 следует сделать выводы о некотором 
снижении объемов экспортных операций кластерами Калужской области 
за последние два года (Хухрин, 2016). На эту тенденцию повлияли общие 
изменения условий ведения внешней торговли. Тем не менее динамика 
экспортных операций за последние пять лет внушительна, что влияет 
на общее экономическое развитие анализируемого региона.
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Рис. 4. Динамика объема отгруженной продукции кластеров
Калужской области на экспорт, млн руб.
Источник: составлено по (Хухрин, 2016).

И наконец, за счет развития кластеров в региональной экономике соз-
даются дополнительные рабочие места, что положительно влияет на уро-
вень социально-экономического развития региона, уровень жизни насе-
ления и делает привлекательным регион для проживания и ведения тру-
довой деятельности (Шендрикова и др., 2017).

На рис. 5 показана динамика общего количества рабочих мест в функ-
ционирующих кластерах Калужской области.

В соответствии с данными рис. 5 необходимо сделать выводы о том, 
что за период 2016–2020 гг. за счет создания кластеров в Калужской об-
ласти увеличивается количество рабочих мест, а именно в рамках «Калуж-
ского фармацевтического кластера» — на 21,6%, в рамках кластера «Ако-
тех» — на 24,0% (Бабкин, & Новиков, 2016; Левченко, 2016).

Рис. 5. Динамика рабочих мест в кластерах Калужской области, единиц
Источник: составлено автором по (Бабкин, & Новиков, 2016; Левченко, 2016).

Несмотря на динамичное развитие кластеров в Калужской области 
эта форма взаимодействия (Николаев, & Махотаева, 2016) в промышлен-
ном производстве сопровождается следующими проблемами:
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 недостаток финансирования со стороны регионального бюджета 
(Маслов, & Лукьянов, 2017);

 отсутствие эффективной системы организации взаимодействия 
между участниками кластерного объединения (Мекуш, & Уша-
кова, 2017);

 наличие существенных барьеров входа в кластер для других важных 
экономических субъектов (Грошев, & Пелихов, 2019);

 неполнота регионального законодательства в части регулирова-
ния процессов деятельности кластерных сообществ (Акбердина, 
& Пьянкова, 2020; Куценко и др., 2017);

 внешнеполитические санкции для России со стороны зарубежных 
стран, которые влияют на отдельные региональные процессы экс-
порта промышленной продукции (Старкова, 2017).

С целью дальнейшего развития промышленных кластеров в Калуж-
ской области необходимо использовать новые механизмы стимулирова-
ния и финансовой поддержки, развивать институциональную структуру 
в системе регулирования кластеров, обеспечивать постоянный механизм 
поддержки и помощи в экспорте продукции за рубеж, а также проводить 
мероприятия по снижению барьера входа в отрасль и отдельный кластер 
в регионе (Саликов и др., 2018). 

Заключение
В ходе проведенного исследования сделаны выводы о том, что про-

мышленный кластер представляет собой объединение экономических 
субъектов, которые осуществляют совместную деятельность на одной 
географической территории по выводу на рынок усовершенствованных 
видов продукции и услуг. Кластерное сообщество призвано постоянно 
модернизировать и оптимизировать производственные процессы для до-
стижения максимального совместного результата участников кластерной 
инициативы. 

Развитие промышленности регионов на основе кластерного подхода 
позволяет ускорять темпы социально-экономического развития, достигать 
необходимого уровня интенсификации и инвестиционной привлекатель-
ности основных отраслей промышленности, повышает уровень образова-
тельной сферы и развивает научно-техническую деятельность.

По результатам анализа практики функционирования кластеров на тер-
ритории Калужской области сделаны выводы о положительном влиянии 
данных форм организации производства на общее экономическое раз-
витие региона.

За счет функционирования кластерных образований увеличиваются 
объемы отгруженной продукции, объемы экспортных операций, а также 
количество рабочих мест, что положительно влияет на уровень социально-
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экономического развития региона и его конкурентоспособность в феде-
ральных и мировых масштабах. 

Основными проблемами развития кластеров в Калужской области яв-
ляются недостаток финансирования, отсутствие эффективной системы 
взаимодействия участников кластера, существенные барьеры входа дру-
гих экономических субъектов в кластер, а также внешнеполитические 
санкции в сфере экспортных операций продукции, произведенной кла-
стерным объединением. 

Выявленные тенденции и закономерности развития фармацевтиче-
ских кластеров Калужской области соответствуют выдвинутым предпо-
ложениям и общим характерным чертам функционирования кластерных 
образований в различных видах экономической деятельности. Снижение 
экспортных операций вызвано кризисными тенденциями и изменением
глобальной товарораспределительной модели на уровне России и отдель-
ных регионов. Факторы импортозамещения и активного программно-це-
левого финансирования наиболее эффективны в условиях кластерной ор-
ганизации, поскольку реализуется системная поддержка группы экономи-
ческих агентов, выполняющих взаимодополняющие или сопутствующие 
функции в рамках единого тактического и стратегического целеполагания.

Для повышения эффективности функционирования кластеров на тер-
ритории Калужской области необходимо использовать различные инст-
рументы и механизмы стимулирования и финансовой поддержки. Регио-
нальные органы власти должны развивать институциональную структуру 
в системе регулирования кластеров, в том числе на основе эффективной 
нормативно-правовой базы. Необходимо также осуществлять помощь и со-
действие в реализации продукции кластеров на экспорт и проводить меро-
приятия по снижению барьера входа в отдельный региональный кластер.
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