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Целью исследования является раскрытие значения научно-производственного кластера для эконо-

мики региона и ее инновационной подсистемы. Определено, что переход российской экономики к инно-

вационному социально ориентированному типу экономического развития невозможен без науки, пере-

довых технологий во всех сферах деятельности и отраслях народного хозяйства, прежде всего, на основе 

формирования и развития научно-производственных кластеров в регионах. Приведено значение терми-

на научно-производственного кластера как инициативного объединения наиболее конкурентоспособных 

субъектов региональной экономики, функционирующего с целью усиления конкурентных позиций ре-

гиона и роста эффективности региональной экономики. Обосновано, что концепцию формирования и 

развития научно-производственных кластеров следует рассматривать как ключевую стратегию иннова-

ционного развития агропромышленного сектора экономики региона и инструмент модернизации ее ин-

новационной подсистемы. Данное обоснование применено к Тамбовской области – региону аграрно-

промышленного типа, для которого ускоренное развитие АПК является важнейшей стратегической за-

дачей. Определено, что научно-производственный кластер может выступить именно ядром инновацион-

ной подсистемы Тамбовской области, способным объединить научно-технические и образовательные ор-

ганизации, предпринимателей, финансово-кредитные учреждения, государственные структуры и инсти-

туты развития для достижения целей ускоренного развития АПК региона. Выделены основные предпо-

сылки для формирования научно-производственного кластера в сфере АПК Тамбовской области, вклю-

чая наличие научно-производственной цепочки; наличие в регионе развитых подотраслей АПК, форми-

рующих сырьевую базу для полноценного функционирования кластера; наличие в области развитой 

системы образования и научной деятельности в сфере сельского хозяйства, переработки и биотехноло-

гий. Обосновано, что ядром научно-производственного кластера Тамбовской области должен стать  

г. Мичуринск – наукоград Российской Федерации. Представлены механизмы, позволяющие обеспечить 

гибкое финансирование мероприятий по развитию кластеров. Сделан вывод о том, что научно-

производственные кластеры при должной поддержке со стороны государства могут выступить ключе-

вым ядром инновационной подсистемы региональной экономики, способным обеспечить высокоэффек-

тивную интеграцию между всеми звеньями инновационного процесса. 
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В настоящее время исследователями и специа-

листами-практиками все больше внимание уделяет-

ся проблемам формирования и развития кластеров в 

российской экономике. Это обусловлено результа-

тами положительного опыта реализации кластерной 

политики как за рубежом, так и в России, поскольку 

наблюдается высокий эффект от создания класте-

ров, который заключается в росте конкурентоспо-

собности организаций и повышении благосостояния 

населения на основе усиления инновационной ак-

тивности предприятий.  

Сегодня в России реализуется «Концепция дол-

госрочного социально-экономического развития 

России до 2020 года», в которой кластеры рассмат-

риваются как основной объект государственной 

политики стимулирования инноваций. Отметим, что 

согласно данной Концепции «формирование новых 

центров социально-экономического развития, опи-

рающихся на развитие энергетической и транспорт-

ной инфраструктуры, и создание сети территори-

ально-производственных кластеров, реализующих 

конкурентный потенциал территорий» – это одно из 

направлений перехода российской экономики к ин-

новационному социально-ориентированному типу 

экономического развития [1]. 

Сегодня в Российской Федерации создано и с 

разной степенью успешности функционирует не-

сколько десятков кластеров (рис. 1).  

Правомочно утверждать, что переход россий-

ской экономики к инновационному социально-

ориентированному типу экономического развития 

невозможен без науки, передовых технологий во 
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всех сферах деятельности и отраслях народного хо-

зяйства. В данном аспекте особо актуальным стано-

вится формирование и развитие научно-производ-

ственных кластеров в российских регионах. 

В российском законодательстве под научно-

производственным кластером понимается «дого-

ворная форма кооперации организаций, обеспе-

чивающих и осуществляющих целенаправленную 

деятельность по разработке, производству и про-

движению продукции наноиндустрии на внутрен-

ние и внешние рынки высокотехнологичной про-

дукции» [2]. 
 

 
 

Рис. 1. Карта кластеров в России [3] 

 

Однако научно-производственные кластеры 

формируются не только в сфере нанотехнологий. 

Следует согласиться с определением Ю. А. Ахен-

бах: «Научно-производственный кластер представ-

ляет собой инициативное объединение наиболее 

конкурентоспособных субъектов региональной эко-

номики (промышленных предприятий, научно-

исследова-тельских и образовательных учреждений, 

а также предприятий и организаций, обеспечиваю-

щих инфраструктурную и ресурсную поддержку 

кластера), функционирующее в соответствии с 

принципом конкурирующих компетенций на основе 

долгосрочных партнерских отношений между его 

участниками с целью закрепления за кластером по-

ложительной репутации на внутреннем и внешнем 

рынках и усиления конкурентных позиций региона, 

выражающегося в росте эффективности региональ-

ной экономики» [4]. 

По мнению Ю. В. Вертаковой и Е. С. Симо-

ненко, в соответствии с приоритетными направле-

ниями реализации промышленной политики в Рос-

сийской Федерации концепцию формирования и 

развития научно-производственных кластеров сле-

дует рассматривать как основную стратегию инно-

вационного развития промышленного сектора ре-

гиональной экономики [5]. 

С этим следует в целом согласиться. Но при 

этом необходимо добавить, что концепцию форми-

рования и развития научно-производственных кла-

стеров следует рассматривать еще и как ключевую 

стратегию инновационного развития агропромыш-

ленного сектора экономики региона и инструмент 

модернизации ее инновационной подсистемы, что 

особо актуально для Тамбовской области – региона 

аграрно-промышленного типа, для которого уско-

ренное развитие АПК является важнейшей страте-

гической задачей. Так, в своей работе В. И. Мень-

щикова и М. А. Пахомов отмечают, что «регио-

нальная инновационная подсистема объединяет 

усилия региона, организаций научно-технической и 

образовательной сфер, предпринимательского сек-

тора экономики, финансово-кредитной сферы, 

структур государства и негосударственных инсти-

тутов инновационной сферы в интересах ускорен-

ной реализации результатов интеллектуальной дея-

тельности на рынке высокотехнологичной наукоем-

кой продукции на основе формирования между 

субъектами инновационной деятельности равно-

правных партнерских отношений. Основными тер-

риториями для формирования региональной инно-

вационной системы являются территории субъектов 

и муниципальных образований Российской Федера-

ции с высокой концентрацией научного, научно-

технического, образовательного и инновационного 

потенциалов (наукограды, академгородки, закрытые 

административно-территориальные образования, 
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технополисы, инновационно активные экономиче-

ские зоны и др.) [6]. 

Следовательно, научно-производственный 

кластер может выступить именно ядром иннова-

ционной подсистемы Тамбовской области, способ-

ным объединить научно-технические и образова-

тельные организации, предпринимателей, финан-

сово-кредитные учреждения, государственные 

структуры и институты развития для достижения 

целей ускоренного развития АПК региона. 

Однако необходимо учитывать, что диффузия 

инноваций возможна только при такой системной 

организации инновационной деятельности в ре-

гионе, которая обеспечивала бы максимальное ис-

пользование инновационного потенциала и прояв-

ление инновационной активности всех ее субъек-

тов путем централизованной координации и госу-

дарственного стимулирования, обеспечения инте-

грации между всеми звеньями инновационного 

процесса («наука – образование – производство – 

потребление») [7]. 

Основной предпосылкой для формирования 

научно-производственного кластера в сфере АПК 

Тамбовской области является наличие научно-

производственной цепочки, объединяющей участ-

ников. Основой для организации и успешной дея-

тельности научно-производственного кластера яв-

ляется наличие в регионе развитых подотраслей 

АПК, формирующих сырьевую базу для полно-

ценного функционирования кластера (растение-

водство (зерноводство, производство сахарной 

свеклы); животноводство (свиноводство, птице-

водство, КРС); пищевая промышленность), а также 

наличие в области развитой системы образования 

и научной деятельности в сфере сельского хозяй-

ства, переработки и биотехнологий.  

Ключевым ядром научно-производственного 

кластера Тамбовской области может стать г. Ми-

чуринск – наукоград Российской Федерации, а та-

кие города, как Тамбов, Кирсанов, Жердевка, 

Моршанск - опорными точками каркаса кластера, 

обеспечивающими ресурсное сопровождение дея-

тельности кластера. При этом организацией – ко-

ординатором кластера может выступить Мичурин-

ский государственный аграрный университет, 

имеющий широкий круг аккредитованных специ-

альностей и направлений подготовки и динамично 

развивающуюся инновационную инфраструктуру 

(Центр трансфера технологий, бизнес-инкубатор, 

более 20 малых инновационных предприятий, 

Центр коллективного пользования научным обо-

рудованием, около 10 научно-образовательных 

центров, сеть опытных участков и технологиче-

ских стационаров, 2 учебно-опытных хозяйства, 

более 30 филиалов кафедр на предприятиях и 

НИИ, Региональный центр сельскохозяйственного 

консультирования и другие подразделения). 

Сегодня на федеральном уровне сформирован 

ряд механизмов, позволяющих обеспечить гибкое 

финансирование мероприятий по развитию кла-

стеров. В соответствии с Концепцией кластерной 

политики, можно выделить три основных направ-

ления стимулирования процесса формирования 

кластеров [8]. Сведем их в таблицу 1. 
 

Таблица 1 

Направления стимулирования процесса формирования кластеров в регионах России 

 

Направления Меры 

Развитие институциональной  

среды кластеров 

 стимулирование инноваций и коммерциализации технологий; 

 содействие в предоставлении консультационных услуг; 

 мониторинг и прогнозирование потребностей рынка труда, планирование, 

участие в разработке государственного задания на подготовку специалистов; 

 разработка и распределение руководств и пособий по организации управле-

ния на предприятиях с учетом отраслевой специфики 

Повышение конкурентоспособности  

участников кластера 

 содействие разработке программ долгосрочных партнерских исследований, 

кооперации предприятий при финансировании и реализации НИОКР; 

 субсидирование части затрат предприятий на создание промышленных об-

разцов, регистрацию и правовую охрану изобретений за рубежом; 

 установление льгот по уплате региональных и местных налогов и сборов, а 

также налога на часть прибыли, подлежащих уплате в бюджет субъекта РФ; 

 создание особых экономических зон регионального уровня; 

 совместная реализация образовательных программ 

Формирование благоприятных  

условий для развития кластера 

 инвестирование в развитие инженерной и транспортной инфраструктур, 

жилищное строительство с учетом задач развития кластеров; 

 реализация мер налогового регулирования для участников кластеров; 

 программы по содействию развития малых форм предприятий в научно-

технической среде; 
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Направления Меры 

 помощь в реализации инновационных проектов, выполняемых малыми ин-

новационными предприятиями на основе собственных разработок и при участии 

вузов; 

 поддержка НИОКР, в том числе проводимых предприятиями для освоения 

лицензий на новые технологии и технические решения, приобретаемых у рос-

сийских вузов, академических и отраслевых институтов 

 

Таким образом, научно-производственные 

кластеры при должной поддержке со стороны го-

сударства могут выступить ключевым ядром инно-

вационной подсистемы региональной экономики, 

способным обеспечить высокоэффективную инте-

грацию между всеми звеньями инновационного 

процесса. 
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The research objective is a disclosure of value of a research and production cluster for economy of the region 

and its innovative subsystem. The author defined that transition of the Russian economy to innovative socially 

oriented type of economic development is impossible without science, advanced technologies in all fields of activ-

ity and branches of a national economy, first of all, on the basis of formation and development of research and 

production clusters in regions, gave value to the term of a research and production cluster as the initiative associa-

tion of the most competitive subjects of regional economy functioning for the purpose of strengthening of compet-

itive positions of the region and growth of efficiency of regional economy and proved that the concept of forma-

tion and development of research and production clusters should be a key strategy of innovative development of 

agro-industrial sector of economy of the region and the instrument of modernization of its innovative subsystem. 

This justification is useful for the Tambov region - the region of agrarian and industrial type for which the accele-

rated development of agrarian and industrial complex is the major strategic task. The author also defined that the 

research and production cluster can act as the kernel of the innovative subsystem of the Tambov region capable to 

unite the scientific and technical and educational organizations, businessmen, financial credit institutions, gov-

ernment institutions and institutes of development for achievement of the objectives of the accelerated develop-

ment of agrarian and industrial complex of the region. The author selected main prerequisites for formation of a 

research and production cluster in the sphere of agrarian and industrial complex of the Tambov region, including 

existence of a research and production chain; existence in the region of the developed subsectors of the agrarian 

and industrial complex forming a source of raw materials for full functioning of a cluster; existence in area of the 

developed education system and scientific activity in the sphere of agriculture, processing and biotechnologies. 

The author proved that a kernel of a research and production cluster of the Tambov region has to become Michu-

rinsk – the science city of the Russian Federation. The article presented mechanisms allowing to provide flexible 

financing of actions for development of clusters. The author made a conclusion that research and production clus-

ters with due support from the state can act as the key kernel of an innovative subsystem of regional economy ca-

pable to provide highly effective integration between all links of innovative process. 

Key words: cluster policy, territorial and production cluster, research and production cluster of the region, 

innovative subsystem 

 

 


