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Начиная с 1990-х гг. с подачи известного экономиста М. Портера термин «кластер»
активно применяется в отношении экономических явлений. Определение кластера, пред-
ложенной Портером, является базовым для методических документов кластерных обсер-
ваторий США, стран Европейского союза, Китая, Японии и др: кластер есть «геогра-
фическая концентрация взаимосвязанных компаний и институтов в определенной сфере»
[4]. Заметим, что в настоящее время можно наблюдать, как это понятие в российской
экономической практике начинает трансформироваться, сужаясь до территории инфра-
структурного объекта (технологической долины, технопарка и т.п. образований).

Оценка деятельности экономических кластеров в России представляет собой крайне
сложную задачу, которая отчасти связана с отсутствием отчетной документации, а от-
части с отсутствием четкого определения кластера как такового. Отсюда возникает и
сложная задача по выявлению (идентификации) этих самых кластеров.

М. Портер совместно с М. Дельгадо и С. Штерном разработал алгоритм идентифика-
ции кластеров, который представляет собой вариант эконометрического моделирования,
включающий: отбор факторов, участвующих в построении модели, расчет корреляцион-
ной матрицы, составление уравнения (функции кластеризации), оценка каждого из пара-
метров и, наконец, оценка потенциальных кластеров [2].

Можно отметить и альтернативные подходы, но они, заметим, не затрагивают сути
процесса, а касаются лишь действий на определенных этапа алгоритма. Так, среди прочих
отличий, Г. Эллисон и Э. Глейзер конструируют матрицы подобия на основе сопоставле-
ния моделей размещения производства [3], а М. Портер - на основе моделей размещения
занятого населения. В целом, схема оценки отраслевой и географической концентрации
Эллисона и Глейзера имеет преимущество перед громоздким алгоритма Портера в виде
легкости интерпретации и сопоставимости регионов в ходе анализа.

В российской экономической практике идея создания экономических кластеров была
воспринята весьма позитивно, однако заимствована была идея, но не алгоритм кластериза-
ции. В результате в отдельных нормативных и методических документах можно встретить
несколько определений экономического кластера (территориальный кластер, промышлен-
ный кластер, инновационный территориальный кластер).

В качестве предпосылки формирования кластера Российская кластерная обсерватория
называет «наличие не менее 10 субъектов деятельности в сфере промышленности, а также
объектов технологической и промышленной инфраструктуры, учреждений образования
и науки и иных организаций, расположенных в границах субъекта Российской Федера-
ции, связанных кооперационными отношениями в указанной сфере вследствие террито-
риальной близости и функциональной зависимости, на базе которых реализуются и/или в
краткосрочной перспективе (2-3 месяца) могут быть определены возможные к реализации
совместные проекты участников промышленного кластера» [1].

Основным требованием при его создании является заключение соглашения об участии
в деятельности (в том числе промышленной) кластера между участниками кластера и
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специализированной организацией (часто - региональный центр кластерного развития).
Количественные же показатели деятельности участников кластера являются лишь кри-
териями для оказания государственной поддержки.

Необходимость формирования кластерной системы во многом обусловлена задачами
выправления традиционных для российской экономики структурных перекосов и ориента-
цией на рынки будущего. Однако фактически основная задача кластеров в России состоит
в создании благоприятных условий для роста конкурентоспособности бизнеса на основе
высокой степени концентрации и кооперации предприятий и организаций, формирующих
кластер. Поэтому зачастую в регионах происходит смешение концепций кластерного под-
хода, точек (полюсов) роста и т.п.

Идея кластерного подхода состоит в том, чтобы подобные образования возникали ини-
циативным образом «снизу», но в действительности в России в большинстве случаев их
создание связано с волевым решением «сверху» (решением некоторой рабочей группы с
одобрением вышестоящих органов власти или по их указанию). Это замечание крайне важ-
но, потому что свидетельствует о фактическом отсутствии [математически обоснованного]
алгоритма выявления экономических кластеров в экономическом пространстве страны.
Очевидно, что появление кластеров в субъектов связано с необходимостью соответствия
показателя «наличие экономических кластеров» программным документам федерального
уровня.

На данный момент в России функционирует более 140 кластеров, хотя точное количе-
ство установить сложно по ряду причин.

Первая состоит в том, что существует несколько перечней экономических кластеров
(Российской кластерной обсерватории, Минпромторга РФ, региональных органов власти
и др.), которые разительно отличаются друг от друга. Причем буквально: в одном списке
кластер присутствует, в другом отсутствует, а в третьем числится не как кластер, а как,
например, индустриальный парк.

Вторая причина состоит в непрозрачности деятельности признаваемых кластеров. Неко-
торые консорциумы и ассоциации производителей дополнительно подписывают соглаше-
ние об образовании кластера, продолжая существовать по факту в своей прежней форме
кооперации.

Тем не менее, анализируя различные перечни кластеров, становится очевидно, что
основным критерием выделения кластера в том или ином субъекте является степень раз-
витости отрасли. При этом обычно выбирается наиболее развитая отрасль, а не наиболее
перспективная (например, машиностроение, станкостроение, судостроение, нефтехимия,
ядерные и радиационные технологии). Ориентация на рынки будущего фактически от-
сутствует.
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