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Аннотация: Цель – обоснование методического подхода к формированию системы индикаторов для оценки устой-
чивой конкурентоспособности инновационных промышленных кластеров. Проведено исследование существующих 
в научной литературе и международной практике подходов к мониторингу и оценке деятельности кластеров, предло-
жена их авторская классификация по типу оценки, уровню исследования, измеряемым затратам и эффектам. Выявлено, 
что наиболее комплексной характеристикой развития кластерного образования является его устойчивая конкуренто-
способность. Выделены две группы параметров устойчивой конкурентоспособности кластера (долгосрочная конку-
рентоспособность кластера, его устойчивость и сбалансированность как социо-эколого- экономической системы), 
по каждой из которых определен перечень индикаторов для количественной и качественной оценки: индикаторы 
потенциала развития кластерной системы, ее организационно-управленческого совершенства, социо- эколого-
экономической устойчивости. Отмечены пробелы в российской статистике кластерного развития, препятствующие 
релевантному информационному обеспечению мониторинга и оценки устойчивой конкурентоспособности класте-
ров. Обоснована необходимость устранения фрагментарности и хронологической несопоставимости баз данных 
о социальных, экономических и экологических аспектах деятельности кластеров в России в целях повышения эффек-
тивности кластерной политики страны и регионов.
Ключевые слова: кластерная система, социо-эколого-экономическая устойчивость, бенчмаркинг, потенциал разви-
тия, организационно-управленческое совершенство, эффективность
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Введение
Кластерный подход к развитию экономики в отрасле-
вом и территориальном аспектах не теряет своей акту-
альности в мире уже несколько десятилетий. В России 
официальный старт его применения связан с приня-
тием в 2008 г. Концепции долгосрочного социально- 
экономического развития РФ на период до 2020 года1, 
хотя отдельные инициативы по формированию регио-
нальных кластеров имели место и ранее. Дальнейшее раз-
витие кластеров в промышленности страны, их куратор-
ство со стороны Минэкономразвития и Минпромторга 
предопределили Стратегия инновационного развития 
России на период до 2020 года, ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации», приоритетный 
проект «Развитие инновационных кластеров – лидеров 

инвестиционной привлекательности мирового уровня», 
ряд государственных программ2. Формирование и госу-
дарственная поддержка инновационных промышленных 
кластеров потребовали решения нескольких проблем, 
среди которых определение методов и показателей, 
характеризующих эффективность деятельности кластер-
ных образований.

Теория и методология кластерного развития получили 
свое активное развитие с 1990-х гг. в работах американ-
ских, британских, скандинавских ученых [1–8], а также 
отечественных исследователей [9–12]. В частности, раз-
личные аспекты оценки уровня развития и конкуренто-
способности кластеров рассматриваются в публикациях 
Е. С. Куценко [13], А. В. Брыкина и К. А. Колегова [14], 

https://doi.org/10.21603/2500-3372-2021-6-3-401-407
https://doi.org/10.21603/2500-3372-2021-6-3-401-407


402

https://doi.org/10.21603/2500-3372-2021-6-3-401-407Экономика

П. Д. Иванова и Н. И. Решетько [15], Н. И. Клепико-
вой [16], Л. А. Костыговой [17], О. В. Пантюшиной [18], 
Э. А. Фиякселя, М. Г. Назарова и Е. А. Исланкиной [19], 
А. Ю. Шехтман [20], Н. Ю. Щетининой [21]. Несмотря 
на значительный вклад исследователей в обоснование 
экономических показателей оценки деятельности кла-
стерных структур, методов обработки и сведения этих 
показателей, проблемы анализа устойчивой конкуренто-
способности кластеров остаются нерешенными.

Цель – обоснование методического подхода к форми-
рованию системы индикаторов для оценки устойчивой 
конкурентоспособности инновационных промышлен-
ных кластеров на основе исследования существующих 
подходов к мониторингу и оценке кластерного развития.

Теоретические основы
Вопросы оценки кластерного развития активно исследу-
ются в научных кругах, на практике в этих целях исполь-
зуются различные подходы, как закрепленные официаль-
ными нормативными документами, так и предложенные 
экспертным сообществом. С середины 2000-х гг. учены-
ми Гарвардской школа бизнеса и Стокгольмской школы 
экономики продвигаются U.S. Cluster Mapping , European 
Cluster Observatory и European Cluster Excellence Initiative 
(ECEI)3 – проекты по изучению явлений кластеризации 
в экономике и картированию кластеров [22; 23]. В России 
аналогичный проект – Российская кластерная обсервато-
рия, содействующая функционированию портала Карта 
кластеров России, – реализуется с 2012 г. НИУ ВШЭ4. 
Мониторинг и оценка развития промышленных класте-
ров в нашей стране проводятся в рамках инициативы 
Государственной информационной системы промышлен-
ности (ГИСП)5.

Подходы к оценке кластерного развития и бенчмар-
кингу кластеров могут быть классифицированы по следу-
ющим основаниям6:

1) тип оценки (качественная, количественная, рейтин-
говая);

2) уровень исследования (кластерная политика, кла-
стерная инициатива, кластерное образование, ядро 
и участники кластера, межкластерное взаимодей-
ствие);

3) измеряемые затраты и эффекты (прямые / косвен-
ные; внешние / внутренние, «входы» / «выходы», 
результаты, влияние).

Измерению могут быть подвергнуты один или несколь-
ко аспектов кластерного развития, например, отдельные 

3 European Cluster Excellence Initiative (ECEI): the quality label for cluster organisations (cluster management excellence label GOLD – proven for cluster 
excellence). Criteria, processes, framework of implementation. ECEI. 2013. 31 p.
4 Карта кластеров России // НИУ ВШЭ. Режим доступа: https://map.cluster.hse.ru/list (дата обращения: 05.09.2021).
5 Геоинформационная система «Индустриальные парки, технопарки, кластеры» // Государственная информационная система промышленности. 
Режим доступа: https://www.gisip.ru/#!ru/clusters/ (дата обращения: 05.09.2021).
6 Составлено авторами на основании European Cluster Excellence Initiative (ECEI)… и [24].

частные виды эффектов или синергетический эффект, 
инновационная активность, международное сотрудниче-
ство, уровень зрелости кластера, его конкурентоспособ-
ность и др.

Наиболее комплексной характеристикой развития 
кластерного образования, с нашей точки зрения, являет-
ся его устойчивая конкурентоспособность, т. е. «способ-
ность в условиях нестабильной внешней среды, ужесточе-
ния конкуренции и глобальных вызовов современности 
сохранять свое лидирующее положение в соответству-
ющем сегменте рынка на основе внедрения инноваций, 
новых, в том числе цифровых и энергосберегающих тех-
нологий, сохраняя и преумножая природный капитал, 
реализуя социально-ответственную модель поведения, 
позволяющую удовлетворять потребности различных 
групп заинтересованных сторон не только в настоящем, 
но и в долгосрочной перспективе» [25, c. 150]. Тер-
мин является относительно новым для экономической 
и управленческой среды, поэтому в научном сообществе 
нет единства мнений относительно описывающих его 
показателей и индикаторов, тем более применительно 
к кластерным системам.

Основные подходы к формированию системы индика-
торов социально-экономического развития рассмотрены 
в статье М. С. Сюповой и Н. А. Бондаренко: мониторинг 
результативности на основе KPI, система сбалансирован-
ных показателей, проектный подход, сравнительный под-
ход (бенчмаркинг, рейтингование). Авторы отмечают, 
в частности, необходимость выделения целевых индика-
торов и индикаторов управления, отражающих соответ-
ственно достижение поставленных целей, качество под-
готовки и реализации планов [26].

Результаты
Индикаторы устойчивой конкурентоспособности кла-
стеров, по нашему мнению, должны учитывать ключевые 
факторы, оказывающие воздействие на формирование 
данной характеристики кластерной системы [27]. Логич-
но предположить, что подбор критериев для оценки 
устойчивой конкурентоспособности инновационных 
промышленных кластеров должен быть ориентирован 
на изучение двух комплексных характеристик: 1) долго-
срочная конкурентоспособность кластера (ресурсный 
и рыночный потенциал, организационно-управленческое 
совершенство); 2) его устойчивость и сбалансирован-
ность как социо- эколого-экономической системы.
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Анализ нормативно-правовых документов7 и источни-
ков научной литературы [11–21] позволил нам выделить 
две группы индикаторов устойчивой конкурентоспособ-
ности промышленных кластеров.

Индикаторы потенциала развития кластерной 
системы:

1) критическая масса участников кластера8, их терри-
ториальная близость, уровень локализации произ-
водства, сырьевой, компонентой и технологической 
базы кластера;

2) высокотехнологичность и наукоемкость продукции 
кластера, ее соответствие мировым стандартам каче-
ства и экологичности;

3) обеспеченность участников кластера квалифициро-
ванными кадрами, их способность к совершенство-
ванию существующих технологий и продукции, соз-
данию и внедрению новых;

4) состояние материально-технической базы кластера, 
ее соответствие передовым технологическим укла-
дам, уровень износа и загрузки производственных 
мощностей, использование в производстве ресурсо- 
и энергосберегающих, безотходных, экологически 
безопасных технологий, степень импортозависимо-
сти производства;

5) развитость логистической инфраструктуры класте-
ра, в частности сетей поставок;

6) инвестиционная привлекательность и финансовая 
устойчивость участников и кластера в целом, возмож-
ность реализовывать проекты кластерного развития 
за счет диверсификации источников финансирования;

7) рыночный (в т. ч. экспортный) потенциал кластера, 
развитость его имиджа и бренда.

Данная группа индикаторов предполагает преимуще-
ственно количественную оценку.

Индикаторы организационно-управленческого совер-
шенства кластеров:

1) достигнутая стадия жизненного цикла кластера;
2) формат кластерной инициативы (международный, 

национальный, межрегиональный, региональный, 
межотраслевой, отраслевой);

3) выделение в структуре кластера ключевых групп 
участников (предприятия, научно-исследовательские 
и образовательные организации, финансовые инсти-
туты, инфраструктура, государственные структуры), 
степень их вовлеченности и активности;

7 О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров. Постановление Правительства РФ от 31.07.2015  
№ 779 // Гарант. Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/71150302/paragraph/1:0 (дата обращения: 05.09.2021); Об утверждении 
Правил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализа-
ции совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения. Постановление Правительства РФ 
от 28.01.2016 № 41 // Кодекс. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/420332939 (дата обращения: 05.09.2021).
8 Требования Минпромторга России к промышленным кластерам (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 779): не менее 10 про-
мышленных предприятий, в т. ч. не менее 1 предприятия, осуществляющего производство конечной продукции. Исходя из европейского опыта, для 
достижения необходимого потенциала в кластер должны входить не менее 30–50 организаций [13, с. 35].
9 Комплексная система индексации корпоративной эффективности в ТЭК. М.: Институт энергетической стратегии. 11.09.2014. Режим доступа: 
http://www.energystrategy.ru/ab_ins/source/Index_IES_11.09.14.pdf (дата обращения: 05.09.2021).

4) уровень самоорганизации, кооперации и конкурен-
ции в кластере (функциональная взаимозависимость 
и конкуренция участников кластера, плотность их 
коммуникаций, опыт реализации кооперационных 
проектов);

5) специализированная организация кластера (управ-
ляющая компания, центр кластерного развития), ее 
представительность (включение в состав ее орга-
нов управления представителей не менее половины 
участников кластера), информационная открытость 
и прозрачность ее деятельности, востребованность 
ее услуг участниками кластера;

6) наличие качественной программы развития класте-
ра, обеспечивающей его стратегическую ориента-
цию на инновации и определяющей четкий механизм 
достижения стратегических целей.

Данная группа индикаторов предполагает преимуще-
ственно качественный анализ.

Устойчивость инновационного промышленного кла-
стера характеризуется непротиворечивостью и сбалан-
сированностью социальных, экологических и экономиче-
ских показателей развития кластерной системы в целом 
и отдельных ее участников. Данная характеристика отра-
жает эффекты от создания и деятельности кластера для 
систем выше- и нижестоящего уровней. Это один из самых 
сложных и непроработанных к настоящему времени аспек-
тов оценки кластерного развития, который чрезвычайно 
актуален в свете принятия Россией 17 Целей устойчивого 
развития ООН и соответствующих данным целям Нацио-
нальных проектов и других инициатив правительства РФ.

В качестве методической базы для оценки данного 
аспекта устойчивой конкурентоспособности кластера 
в целом и организаций-участников может быть исполь-
зована система индексации IES (Innovation, Efficiency, 
Sustainability)9, разработанная Институтом энергети-
ческой стратегии по заказу Российского союза про-
мышленников и предпринимателей [28, c. 190–194]. 
Ключевыми количественными индикаторами социо-
эколого- экономической устойчивости кластера являются:

• экономическая эффективность, измеряемая пока-
зателями рентабельности (продаж, продукции,  
активов и др.), производительности труда, добавлен-
ной стоимости, капитализации;

• экологическая ответственность, оцениваемая пока-
зателями энергоэффективности, энергосбережения, 
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воздействия кластера на окружающую среду (водо-
потребление, выбросы в атмосферу, отходы произ-
водства и др.) в сравнении с затратами на ее охрану;

• социальная ответственность, характеризуемая затра-
тами кластера на охрану труда и обеспечение про-
мышленной безопасности, величиной выплат соци-
ального характера, расходов на благотворительность, 
показателями создания новых рабочих мест, произ-
водственного травматизма, текучести персонала;

• инновационная активность, определяемая затрата-
ми кластера на НИОКР, показателями коммерциа-
лизации их результатов, величиной нематериальных 
активов;

• эффективность государственно-частного партнер-
ства, оцениваемая величиной инвестиций в основ-
ной капитал, налоговых и таможенных выплат участ-
ников кластера, вовлечения в кластер субъектов 
малого и среднего предпринимательства, показате-
лями экспорта и импортозамещения.

Частично перечисленные характеристики устойчиво-
сти кластеров (касающиеся экономической эффективно-
сти, инноваций и государственно-частного партнерства) 
представлены целевыми индикаторами (показателями) 
реализации программ развития промышленных кластеров 
(утверждены Постановлением Правительства РФ № 779) 
и целевыми показателями эффективности реализации 
совместного проекта по производству промышленной 
продукции кластера в целях импортозамещения (утверж-
дены Постановлением Правительства РФ № 41). Эти 
показатели фрагментарно отслеживаются ГИСП. Наиме-
нее проработанный (с методологической и прикладной 
точек зрения) аспект изучения проблемы в российской 
практике – оценка социальных и экологических эффектов 
от создания и деятельности кластера.

В настоящее время Росстатом не сформированы пере-
чень показателей развития промышленных кластеров для 
регулярного наблюдения и соответствующие статистиче-
ские базы данных. Имеющаяся в открытом доступе стати-
стика кластеров (Карта кластеров, ГИСП) не позволяет 
проводить статистический и экономико-математический 
анализы устойчивой конкурентоспособности в связи 
с недостаточной полнотой либо несопоставимостью дан-
ных в хронологическом разрезе. Следовательно, суще-
ствующие базы данных решают задачу мониторинга 
и оценки устойчивой конкурентоспособности кластеров 
в очень незначительной ее части.

В то же время в Европейском союзе (ЕС), напри-
мер, оценка кластеров отличается последовательностью  
и комплексностью. В 2009 г. была внедрена European Cluster 
Excellence Initiative (ECEI), в рамках которой разработана 
методология бенчмаркинга и отбора лучших практик евро-
пейских кластеров. ECEI – независимая система оценки 

10 European Cluster Excellence Initiative (ECEI)…

качества менеджмента в кластерах (c присвоением золо-
того, серебряного или бронзового Знака качества менедж-
мента кластерной организации), которая следует методо-
логии European Foundation for Quality Management (EFQM) 
и базируется на индикаторах качества, применимых к раз-
личным типам кластеров как в ЕС, так и в других странах10.

Однако и европейская практика до недавнего времени 
имела свои недостатки: 1) использовались рейтинговые 
оценки; 2) основное внимание уделялось качеству кла-
стерного менеджмента [29]. В связи с этим в 2020 г. был 
предложен комплексный подход к мониторингу и оценке 
кластерной политики с целью создания более всеобъем-
лющей оценки кластеров с точки зрения уровня (от кла-
стерной политики до отдельных участников кластера), 
разнообразия эффектов и методов оценки (качественные, 
количественные) [24].

Заключение
Существующие методические подходы к оценке деятель-
ности инновационных промышленных кластеров и ста-
тистические базы не позволяют системно отслеживать 
ключевую комплексную характеристику их текущего 
и перспективного развития – устойчивую конкуренто-
способность. Актуальность решения данной проблемы 
применительно к российским инновационным промыш-
ленным кластерам очевидна.

На основе анализа нормативно-правовых документов 
и источников научной литературы с учетом факторов, 
оказывающих влияние на долгосрочную конкурентоспо-
собность и социо-эколого-экономическую устойчивость 
промышленных кластеров, предложен авторский подход 
к формированию системы индикаторов для оценки их 
устойчивой конкурентоспособности. Это индикаторы 
потенциала развития кластерного образования (произ-
водственного, инновационного, кадрового, финансово-
го, рыночного), его организационно-управленческого 
совершенства, экономической эффективности, социаль-
ной и экологической ответственности, инновационной 
активности и эффективности государственно-частного 
партнерства.

Нами не ставилась задача формулировки конкретных 
статистических показателей и индикаторов устойчивой 
конкурентоспособности инновационных промышлен-
ных кластеров, а лишь намечались подходы к их выбору, 
обозначался круг вопросов по изучаемой проблеме. Обо-
снование статистически значимых индикаторов может 
стать направлением дальнейших исследований.

Конфликт интересов: Авторы заявили об отсутствии 
потенциальных конфликтов интересов в отношении иссле-
дования, авторства и / или публикации данной статьи.
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