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Abstract. In recent years the development of clusters on the territory of the Russian Federation became one of the
most important tools for the development of an innovative and competitive economy, which is supported by the relevant
legal framework, developed primarily at the federal level. The complicated political situation which emerged at the global
level, makes us to revise the previously used approaches to the implementation of cluster policy, and dictates the search
for new tools for the development of regional and national clusters of all types. In this regard, the experience of non-
European countries which also use the cluster approach becomes particularly relevant. The purpose of the study was to
analyze the features of cluster policy implementation in the countries of Asia and Latin America. In order to achieve this
goal, the methods of induction, analysis, synthesis, and comparison were used. The analysis revealed the features of
cluster policy models in the countries under analysis; clarified the goals, stages of implementation and the main agents of
cluster policy in Japan, China, South Korea, Brazil and Mexico; suggested conclusions on cluster policies implementation
in Russia, which can be used by public authorities within their powers. Particular attention is paid to the industry of
developing clusters, their composition, and the role of government in this process, the direction of policies and stages of
implementation of cluster support tools. One of the main conclusions is that the cluster policy in the more developed
countries of Asia has a clear innovative orientation with a view to world leadership, while developing countries use
clusters, primarily as a tool to address social issues, and to support exports.
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Аннотация. В последние годы развитие кластеров на территории Российской Федерации выступает одним из
важнейших инструментов формирования инновационной и конкурентоспособной экономики, что подкреплено
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соответствующей нормативной базой, сформированной прежде всего на федеральном уровне. Возникшая на ми-
ровом уровне сложная политическая ситуация заставляет пересмотреть реализуемые ранее подходы к осуществле-
нию кластерной политики, диктует поиск новых инструментов развития региональных и национальных кластеров
всех типов. В этой связи особую актуальность приобретает опыт неевропейских стран, также использующих кластер-
ных подход. Цель исследования заключалась в рассмотрении особенностей реализации кластерной политики в стра-
нах Азии и Латинской Америки. Для достижения данной цели были использованы методы индукции, анализа, синтеза
и сравнения. Проведенный анализ позволил выявить характерные особенности моделей кластерной политики в дан-
ных странах; уточнить цели, этапы реализации и основных субъектов кластерной политики в Японии, Китае, Южной
Корее, Бразилии и Мексике; сформировать выводы по реализации кластерной политики в России, которые могут быть
использованы органами государственной власти в рамках своих полномочий. Особое внимание в работе уделено
отраслевой принадлежности развиваемых кластеров, их составу, роли правительства в данном процессе, направлени-
ям мер политики и этапам внедрения инструментов кластерной поддержки. Один из основных выводов – кластерная
политика в более развитых странах Азии носит четкую выраженную инновационную направленность с перспективой
на мировое лидерство, в то время как развивающиеся страны используют кластеры в первую очередь в качестве
инструмента для решения социальных вопросов, а также для поддержки экспорта.

Ключевые слова: кластер, кластерная политика, страны Латинской Америки, страны Азии, агломерации,
программы развития кластеров.
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Введение

Кластерная политика в Российской Феде-
рации реализуется начиная с 2008 г., когда Кон-
цепцией долгосрочного социально-экономическо-
го развития до 2020 г. были установлены ее ба-
зовые принципы. В настоящий момент целенап-
равленные действия по развитию кластеров по-
зволили создать на территории страны более ста
кластеров трех типов: территориальные, промыш-
ленные и инновационные, основными целями ко-
торых выступают обеспечение опережающего
роста экономики и ее инновационного развития,
экспорт высокотехнологической продукции, про-
изводство импортозамещающей продукции и др.

Сегодня в условиях турбулентности миро-
вой экономики, продиктованной сложностью гео-
политической ситуации и введением ограничи-
тельных политических и экономических мер в
отношении Российской Федерации, взаимодей-
ствие бизнеса и органов государственной власти
становится ключевой задачей. Кластеры могут
выступить в качестве основного ресурса для опе-
режающего развития регионов и экономики стра-
ны в целом – явиться интегратором объедине-
ний предприятий в условиях ухода с рынка за-
падных партнеров, выстроить новые логистичес-
кие цепочки, обеспечить производство санкци-
онной продукции, оборудования и технологий
и т. д. В этой связи особую актуальность приоб-
ретает изучение нового малоизученного между-
народного опыта по использованию кластерной
концепции в качестве основы экономического ро-

ста, поиск новых инструментов и подходов к раз-
витию кластеров в России.

На наш взгляд, недостаточно изучен и сис-
тематизирован пока соответствующий опыт в ази-
атских странах и странах Латинской Америки,
что может иметь высокую степень значимости
для совершенствования практики реализации кла-
стерного подхода в Российской Федерации.

В качестве исследуемых стран Азии были
выбраны Китай, Япония и Южная Корея, а так-
же положение агломераций предприятий будет
изучено в Мексике и Бразилии, как странах с наи-
более ярко выраженной кластерной политикой в
соответствующих макрорегионах.

Результаты и обсуждение

1.1. Опыт реализации
кластерной политики в странах Азии

Один из ключей к промышленной динамике
Китая в последние несколько лет, без сомнения,
связан с агломерацией специализированных пред-
приятий, которые возникали в течение пятнадца-
ти лет в самых различных формах 1, и составля-
ют важную часть ее конкурентоспособности как
в традиционных, так и высокотехнологичных от-
раслях [Fu, Yu, 2007].

По внешнему виду и форме агломерации
предприятий в Китае могут казаться сравнимы-
ми по своей сути с западными промышленны-
ми районами и кластерами, все же они имеют
принципиальные отличия: связи между предпри-
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ятиями слабые; важнейшая структурирующая
роль коммерческой деятельности, увлекающей
производственную деятельность по косвенным
и сложным способам социально-политического
регулирования 2.

Вместе с тем агломерационные эффекты,
проявляющиеся в экономике Китая, носят чрез-
вычайно стремительный характер. Например, в
начале XXI в. четверть из 404 административ-
ных городов в дельте Жемчужной реки в провин-
ции Гуандун имела на своей территории класте-
ры специализированной деятельности, провинция
Чжэцзян сегодня имеет более 300 высокотехно-
логичных зон специализированной деятельности
и т. д. [Fu, Yu, 2007].

Китайские кластеры могут быть разделе-
ны на кластеры мирового класса, средние и ма-
лые. Выделив 19 городских кластеров, централь-
ное правительство отдало приоритет трем из них,
чтобы они стали кластерами мирового класса к
2020 году. Эти три кластера, расположенные в
дельте Жемчужной реки, дельте реки Янцзы и
Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, будут наиболее иннова-
ционными и конкурентоспособными на междуна-
родном уровне, таким образом, они будут сти-
мулировать национальное экономическое разви-
тие [Preen, 2018].

Кластеры формируются в основном в тру-
доемких отраслях обрабатывающей промышлен-
ности. Это означает, что они работают в нижней
части глобальной цепочки создания стоимости.
Однако на противоположном конце, выше по це-
почке поставок, находятся кластеры, возникшие
в особых экономических зонах (например, в Пе-
кине, Шанхае и Шэньчжэне). Согласно Д. Цзэн
особые экономические зоны в Китае с многочис-
ленными промышленными и высокотехнологичны-
ми кластерами вносят значительный вклад в на-
циональный ВВП, занятость, экспорт и привлече-
ние иностранных инвестиций [Zeng, 2012].

Важное значение в формировании политики
в отношении кластеров Китая сыграла политика
«Один продукт – одна деревня», что стимулиро-
вало экономический подъем местных деревень и
увеличило степень специализации и технологичес-
кой направленности отдельных территорий по кла-
стерному принципу [Barbieri et al., 2012].

В 1998 г. центральным правительством
была разработана отдельная программа разви-
тия кластеров Китая, известная как «ФАКЕЛ»
[TORCH PROGRAMME]. Она была ориентиро-
вана на развитие стратегических развивающих-
ся отраслей и высокотехнологичных отраслей, со-

действие коммерциализации, индустриализации и
интернационализации высокотехнологичной про-
дукции, производимой в Китае. Программа со-
стояла из двух основных частей – одна посвя-
щена отраслевым и местным проектам (направ-
лена на создание высокотехнологичных зон, где
будут располагаться университеты, научные пар-
ки и центры трансферта технологий для созда-
ния экспортируемой продукции), вторая – проек-
там, отвечающим стратегическим потребностям
страны (включала мероприятия по поддержке
развития кластеров в сфере услуг, такие как про-
ектирование НИОКР, передачу технологий, обу-
чение талантов и т. д.).

Стратегия Китая, адаптированная в основ-
ном к местным условиям, представляет очень
полезный опыт для других развивающихся стран
или стран с низкими экспортными показателями.

Сегодня кластерная политика Китая направ-
лена на усиление специализации и поддержку
инноваций. Китайские кластеры отличаются от
промышленных кластеров других стран тем, что
для них характерна более сильная роль государ-
ственных институтов и меньший неформальный
социальный капитал. У них более сильная кон-
центрация промышленности, чем в других час-
тях мира.

Япония имеет совсем другой спектр особен-
ностей благодаря историческим корням данного
явления. Рассмотрим более подробно ее исто-
рические особенности создания промышленных
районов.

Япония создавала различные ремесленные
агломерации 3 еще в эпоху Эдо (1603–1868 гг.),
которые были расширены после Второй миро-
вой войны. Однако с 80-х гг. механизмы рест-
руктуризации перестали работать. В условиях
глобализации (в частности, конкуренции со сто-
роны Китая и стран Юго-Восточной Азии), а
также кризиса 90-х гг. малый бизнес оказался в
затруднительном положении, что вызвало угро-
зу существованию целых промышленных райо-
нов (поскольку малый бизнес составлял 99 %
производственной промышленности Японии и в
нем занято две трети рабочей силы). Для рас-
пространения знаний и инноваций органы госу-
дарственной власти разработали комплекс ме-
роприятий по укреплению связей между госу-
дарственными и частными исследованиями и
промышленностью и созданию экономических
сетей различных субъектов рынка. Параллель-
но с этим принимались законы, специально на-
правленные на малый бизнес и промышленные
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районы, чтобы оживить отстающие регионы (пу-
тем создания технополисов или промышленных
исследовательских парков).

В результате к началу 2000-х кластерные
инициативы привели к усилению инновационной
политики страны. В 2001 г. Министерство эконо-
мики, торговли и промышленности Японии запу-
стило «план промышленных кластеров» для
оживления проблемных регионов за счет стиму-
лирования инноваций. В 2002 г. Министерство
образования, культуры, спорта, науки и техноло-
гий запустило «кластерную инициативу», направ-
ленную на непосредственное содействие появ-
лению новых кластеров – «кластеров знаний» –
в отраслях промышленности будущего. Эти две
инициативы дополняли друг друга.

Позже Японская организация внешней тор-
говли (JETRO) разработала картографический
инструмент, в рамках которого систематизиро-
вала информацию о промышленных кластерах
страны (крупных компаниях, родственных науч-
но-исследовательских учреждениях, основных
секторах и т. д.) (Japan External Trade Organization
[Official website ...]), где насчитывается несколько
десятков кластеров 4.

Рассмотренный пример развития кластеров
в Японии позволяет заключать, что значитель-
ную роль в их развитии сыграло историческое
существование большого количества промыш-
ленных районов и компаний малого бизнеса на
территории страны, а также широкий спектр по-
литики по поддержке инноваций и территориаль-
ного планирования.

Кластеры в Южной Корее возникли отно-
сительно недавно под влиянием Министерства
торговли, промышленности и энергетики и име-
ют форму мини-кластеров, расположенных внут-
ри промышленных комплексов или технопарков.
Центральным контактным лицом для политичес-
кого диалога по кластерному сотрудничеству в
Южной Корее является KICOX – Корейский ин-
дустриальный комплекс, который учрежден Ми-
нистерством торговли, промышленности и энер-
гетики (Korean Industrial Complex Corporation
[Official website ...]).

Ключевую роль на старте кластерного про-
цесса в Южной Корее играло центральное пра-
вительство, со временем перейдя к отраслево-
му процессу со значительной ролью региональ-
ных органов власти. Для достижения целей кла-
стерной политики и более территориально сба-
лансированного развития государство иницииро-
вало создание новых научно-технических комп-

лексов (производственных кластеров), которые
постепенно были трансформированы в инноваци-
онные кластеры.

Первое развитие кластерная политика в
Южной Корее получила в рамках Сбалансиро-
ванного плана развития (2004–2008 гг.), который
был основан на трех принципах 5, для достиже-
ния которых правительство создало семь клас-
теров [The Industrial Complex ... , 2010]: Чангвон
(машиностроение), Гуми (электроника), Ульсан
(автомобилестроение), Банвол, Шивха (тек-
стиль), Кванджу (горнодобывающая промышлен-
ность) и Вонджу (медицинские приборы).

Второй этап кластерной политики проходил
с 2010 по 2012 г. и характеризовался количествен-
ным расширением кластеров (количество возрос-
ло до 193) и качественным усилением сети меж-
регионального сотрудничества между кластера-
ми путем организации технологических семина-
ров и информационных сессий.

Третий этап начался в 2013 году. Поддерж-
ка была сосредоточена на специализированных
кластерах, преимущественно в высокотехноло-
гичных отраслях. Политика государства также
была направлена на устойчивое развитие клас-
теров и, следовательно, на инвестиции в аграр-
ные и экологически чистые отрасли и промыш-
ленные кластеры 6.

Сегодня на уровне 12 промышленных комп-
лексов 7, обозначенных как «инновационные клас-
теры», находится 60 комплексов, определенных как
«мини-кластеры», которые во многих областях
аналогичны сетям и кластерам в Европе. Они
формируют 12 инновационных кластеров (каждый
включает три-пять мини-кластеров и имеет спе-
цифическую технологическую направленность).
В центре каждого кластера находится агентство
по развитию кластерного бизнеса.

Хотя основная инициатива в области клас-
терной политики исходит от центральных орга-
нов власти, местные органы власти могут вне-
сти свой вклад в реализацию изменений с уче-
том специфики территории. Влияние региональ-
ных институтов присутствует на каждом этапе
реализации кластерной политики – они управля-
ют процессом планирования, оценивают разви-
тие инфраструктуры и оказывают поддержку с
учетом региональных условий.

Таким образом, Южная Корея разработала
сложную кластерную политику, основанную на
сотрудничестве между центральным, региональ-
ным и местным уровнями. Развитие кластеров
способствовало высоким позициям страны в ин-
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новационных рейтингах. И если первоначально
кластеры использовались для привлечения пря-
мых иностранных инвестиций, что позволяло осу-
ществлять передачу технологий и их распрост-
ранение среди участников кластеров, перейдя на
более высокий уровень развития, корейские пред-
приятия постепенно стали проводить самостоя-
тельные исследования, что открыло возможнос-
ти для самостоятельного развития и завоевания
лидирующих позиций на мировом рынке.

По словам С. Мазурека: «Азиатская клас-
терная политика так же диверсифицирована, как
азиатская экономика» [Mazurek, 2014: 61]. Про-
цесс развития крайне неоднороден и имеет мно-
жество отличий: появление новых кластеров в
Китае, создание кластеров знаний в Японии и
мини-кластеров в Южной Корее. Однако некото-
рые факторы являются общими для Китая, Юж-
ной Кореи и Японии, например, долгая история
производства в небольших городах.

1.2. Особенности кластерной политики
в странах Латинской Америки

Теперь обратимся к опыту Латинской Аме-
рики. Несколько стран Латинской Америки на-
чиная с начала 1990-х гг. также внедрили нацио-
нальную политику поддержки кластеров. Ниже
представлена таблица 1 с перечнем наиболее
ранних кластеров, сформированных в данном
макрорегионе.

В целом государственные органы в регио-
не, как правило, задействуют кластерную концеп-
цию в основном в трех широких областях поли-
тики: продвижение экспорта и привлечение внут-
ренних инвестиций; интеграция цепочки создания
стоимости и политика развития малого и средне-
го бизнеса. Эти акценты отражают взгляды на
то, что уместно с учетом текущей промышлен-
ной структуры и стадии развития большинства
стран Латинской Америки, включая зависимость

от местонахождения производственных предпри-
ятий крупных транснациональных компаний,
стремление диверсифицировать отрасль путем
заполнения цепочек поставок и преобладание
неконкурентоспособных мелких и средних про-
изводителей (особенно в отстающих районах)
[Feser, 2002].

Примечательно отсутствие многих иннова-
ционных программ, основанных на кластерных
концепциях 8. Это отнюдь не означает, что пра-
вительства стран Латинской Америки не направ-
ляют инвестиции в науку и технологии в конкрет-
ные секторы и/или регионы, а лишь то, что, ско-
рее, текущие кластерные мероприятия, по-види-
мому, ориентированы в основном на традицион-
ные отрасли.

Наибольшее распространение кластерные
инициативы пока получили в таких странах, как
Бразилия и Мексика. Рассмотрим более подробно
кластерную политику, применяемую в данных
государствах.

Экономика Бразилии считается крупнейшей
в Южной Америке и второй по величине в За-
падном полушарии. В Бразилии кластеры начи-
ная с 90-х гг. известны как Местные Производ-
ственные Системы (МПС) [Arranjos Produtivos
Locais (APL)].

Политика МПС была официально запуще-
на в 2004 г., основной целью которой является
создание рабочих мест и повышение конкурен-
тоспособности как на внутреннем, так и между-
народном рынках за счет повышения эффектив-
ности фирм и потенциала сотрудничества.

МПС – это агломерации в основном малых
и средних компаний и предприятий, расположен-
ных на одной территории, которые имеют произ-
водственную специализацию, определенный тип
управления, не являются вертикально интегри-
рованными и обычно привлекают зарубежных
поставщиков и другие поддерживающие предпри-
ятия для взаимодействия [Ministério da Economia,

Таблица 1
Первые кластеры в Латинской Америке

Отраслевая принадлежность 
кластера (продукта) 

Страна (регион) Год(ы) 

Лосось Чили (Австралийский регион) 1978 
Манго и виноград Бразилия (Петролина Жуазейру) 1980-е 
Молоко и молочные продукты Никарагуа (Боако, Чонталес) Середина 1980-х 
Программное обеспечение Мексика (Монтеррей) 1982 
Мебель  Мексика (Чипило, Пуэбла) 1987 
Металлообработка Бразилия (Эспирито Санто) 1988 
 

Примечание. Источник: [Pietrobelli, Rabellotti, 2004: 11].
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2022]. Они поддерживают связи сотрудничества
и обучения не только между собой, но и с други-
ми заинтересованными сторонами – правитель-
ством, бизнес-ассоциациями, финансовыми и ис-
следовательскими учреждениями.

Общественные инициативы федерального
правительства, штатов и муниципалитетов, в до-
полнение к частным усилиям, основаны на под-
ходе создания механизмов, ориентированных на
производительность государственных и частных
банков, которые признают важность доступнос-
ти кредитов для МПС.

Бразильская Обсерватория МПС – офици-
альная база данных МПС – осуществляет сбор
информации о бразильских кластерных сообще-
ствах, предоставляя информацию о кластерной
среде, географии, секторах и основных городах,
содержащих кластеры [Observatorio APL Brasileiro].
Количество бразильских кластеров быстро росло
за последние 15 лет, и в настоящее время насчи-
тывается более 350 МПС.

МПС Бразилии характеризуются двумя
важными чертами: производственной специали-
зацией фирм и их пространственной близостью.
По этому критерию любая производственная аг-
ломерация в районе, городе, микрорайоне или
даже улице может стать МПС [Noronha, Turchi,
2005]. Несмотря на то что МПС обычно созда-
ются спонтанно, некоторые из них поддержива-
ются местными учреждениями (такими как му-
ниципалитеты, университеты) или национальны-
ми учреждениями [например, Национальным
банком экономического и социального развития
(BNDES)] [Alderete, Bacic, 2020].

С момента своего создания продвижение
МПС было ключевым компонентом промышлен-
ной политики Бразилии, являясь одним из стол-
пов промышленной, технологической и внешне-
торговой политики страны [Lastres et al., 2003].
Хотя вначале политика МПС была сосредоточе-
на на более ограниченном наборе вмешательств,
со временем она эволюционировала и расшири-
ла свой набор инструментов 9.

Большинство мер политики МПС (тренин-
ги, техническая помощь, семинары, торговые
миссии и т. д.) сейчас нацелены на отдельные
фирмы или подгруппы фирм. Для выбора фирм-
бенефициаров на целевой территории использу-
ют очень конкретные и объективные критерии
для определения малого и среднего бизнеса, со-
четающие пороги доходов и занятости 10.

Недавно в 27 субъектах Федерации с це-
лью вовлечения государственных учреждений и

лидеров договоренностей в процессы развития, а
также в институциональную и предприниматель-
скую деятельность были созданы Центры госу-
дарственной поддержки МПС. Их целью являет-
ся взаимодействие с управляющими структура-
ми МПС в логике планирования процесса разви-
тия этих производственных пространств; и фор-
мулирование государственных решений и взаимо-
действие с учреждениями на федеральном уров-
не для удовлетворения требований МПС.

В целом, говоря о проблемах кластерного
развития Бразилии, эксперты называют следу-
ющие эндогенные – дефицит социального ка-
питала; чрезмерная политическая централиза-
ция; низкое качество стандартизации; низкий
эффект масштаба – и экзогенные проблемы:
дефицит инфраструктуры; логистический дефи-
цит; трудности доступа к финансированию
[Paton et al., 2018].

Мексика также имеет хорошо зарекомен-
довавшее себя сообщество кластеров. По дан-
ным федерального государственного агентства,
отвечающего за интернационализацию и экспорт,
по всей стране насчитывается 155 кластеров
(Gobierno de Mexico [Official website ...]).

Эксперты в Мексике выделили два типа
кластеров. Первый состоит из компаний, кото-
рые сотрудничают для выполнения заказов от
крупных клиентов; эти компании также связа-
ны с вспомогательными учреждениями. Вто-
рая модель состоит из компаний (одного уров-
ня), которые не взаимодействуют между со-
бой, но с поставщиками и поддерживающими
институтами.

Кластеры Мексики в основном сосредото-
чены на границе с США. Нижняя Калифорния и
Нуэво-Леон являются наиболее значимыми шта-
тами с точки зрения количества кластеров, за
ними следуют штаты Мексика и Керетаро, рас-
положенные в Центральной Мексике. Кластеры
в Мексике в основном активны в автомобиль-
ной, аэрокосмической, возобновляемой энергети-
ке, биотехнологиях и секторах информационно-
коммуникационных технологий [Preparatory
Briefing on Mexico, 2017].

Мексиканские кластеры управляются по-
разному на федеральном уровне и уровне шта-
тов. Национальный секретарь по экономике от-
вечает за развитие кластеров на федеральном
уровне, а государственный секретарь по разви-
тию экономики является ключевой заинтересо-
ванной стороной на уровне штата. Национальный
секретарь по экономике обеспечивает, чтобы
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политика развития кластеров была аналогична
международной политике и чтобы кластеры были
сертифицированы Европейским секретариатом
кластерного анализа (ESCA).

В Мексике нет конкретной политики в отно-
шении кластеров ни на федеральном уровне, ни на
уровне штатов. Однако штаты Нижняя Калифор-
ния, Нуэво-Леон и Агуаскальентес предоставля-
ют информацию о существующих промышленных
кластерах в своих штатах (на веб-сайтах).

Хотя мексиканское правительство прямо не
заявляет о цели развития отраслевых кластеров в
стране, в большинстве случаев промышленные
компании, обладающие географической концент-
рацией, сотрудничают друг с другом для повы-
шения своей конкурентоспособности на рынке
(в некоторых случаях организованы в ассоциации).

В Министерстве экономики существует
Национальный институт предпринимателей
(INADEM), целью которого является внедрение,
выполнение и управление политикой поддержки
малого и среднего предпринимательства (далее –
МСП), содействие инновациям и конкурентоспо-
собности на мировых рынках. Институт создал
две платформы для поддержки предпринимате-
лей: Сеть поддержки предпринимателей и Наци-
ональную обсерваторию предпринимателей (за-
нимающуюся сбором статистической информа-
ции и генерацией знаний в пользу МСП).

В вопросах интернационализации поддерж-
ка МСП заключается в предоставлении таких
услуг, как создание сетей, юридические консуль-
тации по вопросам интеллектуальной собствен-
ности, государственная поддержка или диагнос-
тика жизнеспособности проекта. Кроме того,
предлагаются юридические консультации инос-
транным компаниям по вопросам инвестирова-
ния в Мексике.

В Мексике насчитывается около 4,15 млн
бизнес-единиц, из которых 99,8 % составляют
компании МСП, поэтому они признаны фундамен-
тальным вектором роста страны. Ниже пред-
ставлен среднестатистический состав кластеров
Мексики, который подтверждает высокую роль
МСП в экономике страны (см. рисунок).

Тип сотрудничества между участниками
кластеров носит в основном централизованный
характер (62 %), то есть взаимодействие между
участниками кластеров в основном инициирует
руководство кластера и лишь в 38 % случаев
руководство кластера действует как внешний
фасилитатор.

Итак, Мексика является промышленно раз-
витой страной с относительно стабильной эконо-
микой, которая, тем не менее, по-прежнему за-
висит от экономики США. Несмотря на это, Мек-
сика – страна с большим потенциалом для от-
крытия бизнеса благодаря широкому разнообра-
зию секторов экономики, природным ресурсам,
выгодному географическому положению и высо-
коквалифицированной рабочей силе. Хотя прави-
тельство Мексики еще не разработало четкую
национальную политику для поддержки создания,
развития и консолидации кластеров, существует
несколько отраслевых политик, направленных на
содействие развитию приоритетных для страны
секторов, поддерживаемых с помощью государ-
ственных субсидий. Значит, можно ожидать в сле-
дующем десятилетии устойчивый рост в данных
отраслях.

Подводя итог рассмотрению опыта стран
Латинской Америки по реализации кластерной
политики, обратим внимание на следующие ха-
рактерные особенности [Matos et al., 2015;
Pietrobelli, 2015; The Impact Evaluation ... , 2016]:
в большинстве случаев кластерная политика раз-

МСП,
83 %

Университеты,
7%

Не-МСП,
4%

Государственные 
агенства,

3 %
НИИ,
3 %

Рисунок. Состав участников кластеров Мексики
Примечание. Источник: [Hantsch et al., 2015].
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рабатывалась изолированно, то есть без коорди-
нации или согласования с другими национальны-
ми и региональными политиками; она способству-
ет сокращению разрыва в производительности и
регионального неравенства; направлена на пре-
одоление ограничений, с которыми сталкивает-
ся малый и средний бизнес этих стран.

Заключение

Проанализированные модели кластерной
политики в азиатских и латиноамериканских стра-
нах показывают их отличия от европейских мо-
делей планирования и способах их реализации.
Во всех рассмотренных странах кластерная по-
литика реализуется на центральном уровне (силь-
ная региональная кластерная политика отличает
только Южную Корею и Мексику, где явно выра-
женная политика по развитию кластеров не сфор-
мирована) и служит для решения социально-эко-
номических проблем. Кластерная политика в ази-
атских странах тесно связана с инновационной
составляющей и фокусируется на поддержке
наиболее инновационных и конкурентоспособных
секторов экономики (оказывается поддержка
деятельности, связанной с развитием инноваций
и НИОКР, передача технологий и привлечение
прямых иностранных инвестиций), в то время как
на территории Латинской Америки развитие аг-
ломераций на основе инновационной составляю-
щей слабо представлено. Характерной особен-
ностью азиатских стран является создание кла-
стерных стратегий развития с включением вы-
сокотехнологичных отраслей экономики и исполь-
зование этих кластеров в качестве инструмента
для создания долгосрочного конкурентного пре-
имущества на международной арене. Латиноа-
мериканские же кластеры служат в основном

средством развития внутренней экономики и под-
держки экспорта (что коррелирует с утвержде-
нием, что уровень развития кластеров напрямую
зависит от бизнес-среды территории, которая в
странах Латинской Америки является недоста-
точно высокоразвитой) (табл. 2).

Проведенный анализ кластерного опыта в
странах Латинской Америки и Азии позволил
подтвердить разнообразие опыта, реализованно-
го в этой области. Экономика России также имеет
свои исторические особенности, которые, безус-
ловно, должны находить отражение в реализуе-
мой в настоящий момент кластерной политике
на территории нашей страны. Бездумное копи-
рование в противовес бенчмаркингу и адаптации
лучшего опыта с учетом глубокого изучения спе-
цифических внутренних характеристик спо-
собно не только не принести ожидаемый эконо-
мический результат, но и в долгосрочной перс-
пективе привести к существенному отставанию
экономики от намеченных целей.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В виде агломераций традиционных фирм (пре-
имущественно монопромышленных по производ-
ству товаров народного потребления), агломераций
иностранных фирм, зон высоких технологий и агло-
мераций мелких предприятий, группирующихся вок-
руг крупных.

2 Так, в Чжэцзяне не только отсутствуют связи
прямого сотрудничества между предприятиями, но и
наблюдается прямое недоверие. Более того, движущей
силой этих зон является не столько сама эффективность
производства, сколько их вхождение в коммерческие
сети, которые их мотивируют [Marukawa, 2006].

3 Японские промышленные районы, состоящие
из многочисленных малых предприятий, которые

Таблица 2
Основные характеристики кластерной политики в странах Азии и Латинской Америки

Страна Главная цель кластерной политики 
Китай Развитие высокотехнологичной промышленности, продвижение иннова-

ций, предпринимательство и коммерциализация результатов НИОКР 
Япония Развитие кластеров, основанных на знаниях; укрепление международной 

конкурентоспособности на основе кластерной концепции 
Южная Корея Развитие специализированных мини-кластеров в высокотехнологичных 

отраслях и укрепление технологических возможностей в кластерах 
Бразилия Создание рабочих мест и повышение конкурентоспособности как на внут-

реннем, так и на международном рынках 
Мексика Как таковая кластерная политика отсутствует, есть комплекс инициатив, 

направленный на развитие малого и среднего бизнеса 
 

Примечание. Составлено авторами.
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должны были улучшать свои технологические мощ-
ности, чтобы не отставать в гонке за техническим
прогрессом.

4 Преимущественно в отраслях автомобилестро-
ения и транспортного оборудования, авиастроения,
производства продуктов питания, информационно-
коммуникационных технологий, электроники, науки о
жизни, окружающей среды и энергетики, финансовых
услуг и туризма.

5 Принципы – децентрализация и продвижение
альтернативных столице территорий; поддержка реги-
ональных инновационных систем, чтобы помочь ре-
гионам стать более самодостаточными; создание ос-
нов для развития мегаполисов.

6 Инструменты на региональном уровне вклю-
чали создание региональных кластеров культурной
индустрии, поддержку региональных культурных кла-
стеров в шести регионах, региональные специали-
зированные ИТ-кластеры и запуск специализирован-
ных ИТ-институтов в трех регионах для укрепления
регионального потенциала в области исследований
и разработок.

7 Все заинтересованные стороны, базирующие-
ся в промышленных комплексах, считаются членами
кластеров. Их количество колеблется от 50 до 500. Од-
нако формального членства нет, а расходы на создание
сети несет исключительно корейское государство.

8 Хотя И. Бортагарей и С. Тиффин выявили инно-
вационные кластеры по всему региону, например, по-
тенциальные инновационные кластеры в Аргентине
(два), двадцать семь в Бразилии, два в Коста-Рике (оба в
Сан-Хосе), один на Кубе (биотехнологии), шесть в Мек-
сике и один в Уругвае (вино) [Bortagaray, Tiffin, 2000].
Не удивительно, что большинство кластеров находит-
ся в сильно урбанизированных районах.

9 На первом этапе, который фокусировался на
разработке стратегий для развития сотрудничества в
рамках МПС, роль политических агентов заключалась
в содействии взаимодействию между различными аген-
тами и определении местных лидеров, ответственных
за выполнение планов. Тренинги, семинары и управ-
ленческая техническая помощь являлись ключевыми
мероприятиями на этом этапе. Второй этап включал,
помимо прочего, деятельность по продвижению экс-
порта, обучение и деятельность по передаче техноло-
гий, создание отраслевых технологических центров и др.

10 В этом контексте основной целью политики МПС
является не формирование кластера как такового, а по-
вышение эффективности фирм за счет решение про-
блем координации и рыночных сбоев, характерных для
кластерных фирм [Schmiedeberg, 2010].
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