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АННОТАЦИЯ:
В статье отмечается, что реализация инновационных проектов в условиях развития цифровой экономики 
может быть более эффективной на основе кластерных форм организации инновационно-образовательной 
среды макрорегиона, что позволит создать достаточно эффективную систему информационной 
поддержки инновационной деятельности как в рамках кластера, так и всего макрорегиона.
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введение

Важнейшим направлением повышения эффективности российской 
экономики является внедрение концепции цифровой экономики и 

опережающее развитие высокотехнологичной промышленности в рам-
ках Индустрии 4.0 [1] (Abidov, Savzikhanova, Borisova, 2017). Особую роль в 
этом играет формирование новых центров экономического роста, созда-
ние условий для объединения и более продуктивного взаимодействия 
научного, образовательного и производственного потенциалов [2], резуль-
татом которого может стать повышение конкурентоспособности предпри-
ятий, научно-исследовательских и образовательных организаций.
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ABSTRACT:
The article notes that the implementation of innovative projects in the context of the development of 
the digital economy can be more effective on the basis of cluster forms of organization of innovation 
and educational environment of the macroregion, which will create a sufficiently effective system of 
information support for innovation activities, both within the cluster and the whole macroregion
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ОБ АВТОРАХ:

ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:

 Как показывает опыт ведущих стран, более эффективному взаимодействию про-
изводства, науки и образования способствуют инновационно-образовательные кла-
стеры, функционирующие на основе сетевых принципов и системного использования 
современных информационно-коммуникационных технологий [7].

Новые технологии позволяют широко интегрировать сетевые принципы органи-
зации инновационной деятельности, формировать устойчивые информационные и 
организационно-экономические связи в инновационно-образовательном кластере, 
создавать современную региональную инфраструктуру коммерциализации результа-
тов инновационного процесса.

Перспективы формирования и развития инновационных и образовательных 
кластеров в регионах освещены в научных трудах Гохберга Л.М., Шадрина А.Е., 
Смородинской Н.В., Соколовой Е.И. и др. [2, 4].

Отдавая должное значительному вкладу и результатам исследований перечислен-
ных ученых, следует одновременно отметить, что до настоящего времени подходы и 
стратегия развития инновационно-образовательной среды макрорегиона в условиях 
формирования распределенного кластера на основе использования современных 
информационно-коммуникационных технологий и создания единого интерактивного 
сетевого пространства не получили должного развития в научной литературе. 

Недостаточная концептуально-методическая разработанность подходов к процес-
сам модернизации организационно-экономической инновационно-образовательной 
среды макрорегиона на основе стратегий кластеризации, диагностики и развития 
инновационно-образовательного кластера, условий формирования единой сетевой 
среды реализации совместных инновационных проектов, а также высокая теоретико-
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прикладная актуальность вышеизложенного, послужили основанием для выбора темы 
исследования. 

Содержанием процесса кластеризации инновационно-образовательной среды 
макрорегиона является переход от традиционных, соответствующих индустриаль-
ной экономике, форм и моделей воспроизводства человеческого капитала и иннова-
ций к воспроизводственной системе, основанной на принципиально новых инфор-
мационных и сетевых технологиях, организационно-управленческих механизмах и 
инфраструктурном обеспечении, соответствующих императивам развивающейся 
инновационной экономики и информационного общества. Этим принципам должен 
соответствовать и новый организационно-технологический и организационно-эконо-
мический механизм формирования и развития распределенного инновационно-обра-
зовательного кластера, который представляет собой системное сложноструктуриро-
ванное, полифункциональное объединение различных организаций (образовательных, 
научных организаций, промышленных предприятий, организаций инвестиционно-
инновационной инфраструктуры, органов государственного управления, обществен-
ных организаций и др.), позволяющее использовать кумулятивный эффект внутри-
кластерного взаимодействия с целью более эффективного распространения новых 
компетенций и инноваций для роста конкурентоспособности экономики региона. В 
рамках распределенного инновационно-образовательного кластера могут создаваться 
региональные и отраслевые подкластеры, использующие созданную ранее инфра-
структуру управления и оказания сервисных услуг кластера.

Активизация инновационно-образовательной деятельности на основе использо-
вания кластерных подходов и сетевых форм взаимодействия участников инноваци-
онно-образовательного процесса создает принципиально новые организационно-
институциональные предпосылки для более эффективного использования потенциала 
ресурсной базы вузов, научно-исследовательских организаций и инновационных 
предприятий (материально-технической, финансовой, информационной, кадровой, 
интеллектуальной), развития мобильных форм «открытого» образования, расшире-
ния межвузовского сотрудничества и снижения транзакционных издержек его участ-
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ников, повышения уровня эффективности коммерциализации инновационных про-
дуктов и услуг в реальном секторе экономики и сфере услуг.

Однако мировая практика показывает, что в современных условиях наиболее 
успешными являются межрегиональные и межнациональные сетевые кластеры [4], 
и следовательно, теория кластеризации и ее понятийный аппарат уже не в полной 
мере отражают современные реалии развития процессов кластерообразования в эко-
номике.

В этой связи в исследовании обоснована и предложена авторская формулировка, в 
соответствии с которой под кластером понимается группа самостоятельных коммер-
ческих и (или) некоммерческих организаций, объединенных на ресурсном уровне в 
технологическую сеть для реализации общих экономических задач, взаимодействие и 
совместная деятельность которых осуществляется в рамках единого информационно-
коммуникационного пространства, обеспечивающая достижение синергетического 
эффекта, достаточного для производства конкурентоспособной инновационно-ори-
ентированной продукции или услуги. 

Авторская концепция экономического кластера исходит из того, что в современ-
ных условиях географический фактор не является главным, а гораздо важнее то, что 
участники кластера осуществляют свою деятельность в рамках единого информаци-
онно-коммуникационного пространства, выступающего в данном случае системооо-
бразующим фактором. 

Российская кластерная политика включает в себя все формы стимулирования и 
направления поддержки кластерного развития [4]. В последнее время в российских 
научных кругах кластерная политика зачастую рассматривается как панацея от всех 
проблем региона, акцентируя внимание на том, каких успехов достигла кластерная 
политика в странах Европы и США. Однако отмечается, что слепое копирование 
западных моделей развития без должного анализа российской специфики может при-
вести к минимальным, иногда даже отрицательным экономическим результатам. 

Сравнительный анализ российских и зарубежных кластеров и форм государствен-
ной поддержки кластерных инициатив по базовым их характеристикам (адресат мер 
государственной поддержки, критическая масса компаний, уровень частной иници-
ативы, внутренней конкуренции в кластере, наличие развитой институциональной 
среды, открытость компаний для внешнего мира), выявил специфику российской 
практики кластерообразования, обусловленную во многом отсталой структурой рос-
сийской экономики, неразвитостью региональных институтов и конкурентной среды, 
сложностью выхода российских компаний на зарубежные рынки инноваций, домини-
рованием государственных институтов поддержки кластеров и неразвитостью част-
ной инициативы в этой сфере экономики. 

Таким образом, при формировании кластерной политики в России крайне важно 
учесть новые тренды, определяющие вектор развития кластерных подходов в разви-
тых странах. При этом необходимо учесть, что на смену территориальным кластерам 
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приходят межрегиональные, межотраслевые, транснациональные кластеры, которые 
посредством сетевого взаимодействия субъектов сферы производства, науки и образо-
вания формируют высоко конкурентную мобильную стратегию развития, основанную 
на сопряженном развитии экономики, образования и науки. 

В научной литературе при описании процессов кластеризации чаще всего по 
отдельности рассматриваются инновационные и образовательные кластеры [3, 5] 
(Sokolova, 2014). Исследования показывают, что в современных условиях инновацион-
ный процесс и образование неразрывно связаны воспроизводственными цепочками и 
могут эффективно развиваться только совместно [3]. Следовательно, на уровне реги-
она экономически целесообразно развивать объединенные инновационно-образова-
тельные кластеры.

В научной литературе достаточно подробно описываются принципы формиро-
вания традиционных кластеров, однако принципы формирования распределенных 
инновационно-образовательных кластеров исследованы недостаточно и нет их чет-
кого описания. В рамках данного исследования определены основные принципы фор-
мирования распределенного инновационно-образовательного кластера. Среди них 
ключевыми являются следующие принципы, отражающие специфику их организации 
и функционирования:

 принцип синергетического эффекта, который демонстрирует добровольное 
объединение участников кластера при условии оказания государственной под-
держки и рационального использования материальных, трудовых финансовых 
ресурсов, предусматривающий снижение издержек, повышение рентабельности 
за счет взаимовыгодного внутрикластерного взаимодействия, что обеспечивает 
повышающий совокупный эффект отдельных составляющих кластера;

 принцип распределенности, характеризующий наличие территориально рас-
пределенных участников кластера, расположенных в разных регионах и осу-
ществляющих совместную деятельность на основе сетевого внутрикластерного 
взаимодействия в рамках единой информационно-коммуникационной сис-
темы, а также наличие распределенной инфраструктуры управляющей компа-
нии кластера;

 принцип надежности, означающий наличие надежной информационно-сете-
вой среды внутрикластерного взаимодействия, обеспечивающий конфиден-
циальность обмена и хранения информации, документов, гарантирующий 
однозначную идентификацию личности во всех проводимых мероприятиях, 
позволяющий проводить электронный документооборот, используя средства 
электронной подписи и шифрования;

 принцип многоядерности, означающий, что распределенные инновационно-
образовательные кластеры предусматривают осуществление деятельности по 
нескольким направлениям, имея в своей структуре инновационные и образова-
тельные подкластеры, обладающие всем функционалом самостоятельного кла-
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стера и имеющие свое ядро, что в целом существенно повышает эффективность 
политики кластеризации регионов.

В инновационно-образовательном кластере предусмотрен весь цикл инновацион-
ного процесса, от разработки до внедрения в производство конкурентоспособной про-
дукции. Наличие такого замкнутого цикла обеспечивает выпуск конкурентоспособной 
продукции, постоянное ее совершенствование и периодическое обновление.

Таким образом, учитывая, что внутри региона имеются лишь отдельные фрагменты 
потенциала (институционального, финансового, производственного) [6] (Khadzhalova, 
2016) для создания конкурентоспособных, имеющих хорошую перспективу иннова-
ционных кластеров, в работе далее обосновывается целесообразность создания в этом 
макрорегионе распределённого инновационно-образовательного кластера СКФО, 
функционирующего на основе сетевого взаимодействия участников из разных реги-
онов и имеющий территориально-распределённую инфраструктуру самого кластера 
и управляющей компании. Это позволит привлечь необходимые ресурсы из других 
регионов и обеспечить конкурентоспособность кластера.

Организационно-технологической основой сетевого взаимодействия участников 
кластера является информационно-коммуникационная инфраструктура кластера, в 
которой ключевую роль играет электронный документооборот. 

Как показывает практика, значительная часть делового официального взаимо-
действия осуществляется путем документооборота. При этом в большинстве случаев 
предусматривается обмен документами, подписанными и заверенными печатью, то 
есть документами, имеющими юридическую силу. Чтобы предложить участникам 
перевести это в формат сетевого взаимодействия, необходимо создать соответству-
ющие условия в информационно-коммуникационной системе. В этой системе как 
минимум должны быть использованы средства электронной подписи и крипто-
графии, то есть эта система должна предусматривать возможность предоставления 
участникам средств электронной цифровой подписи и криптографии и обеспечивать 
документооборот с использованием этих средств. В этом случае участники получают 
возможность подписать документ электронной подписью (что придает ему статус 
подписанного и заверенного печатью документа), затем зашифровать и отправить по 
защищенному каналу. При этом обеспечивается абсолютная конфиденциальность и 
надежность документооборота. 

Такая модель комплексного решения вопросов организации деятельности участ-
ников распределенного инновационно-образовательного кластера на основе сетевого 
внутрикластерного взаимодействия использована в России впервые. 

заключение
Основной целью создания инновационно-образовательного кластера СКФО явля-

ется формирование распределенной инфраструктуры для осуществления совместной 
инновационной деятельности участников, независимо от их отраслевой принадлеж-
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ности и географического расположения на основе сетевого взаимодействия в рамках 
единого информационно-коммуникационного пространства кластера. 

Концептуальные и методологические положения данного исследования нашли 
отражение в реализации ряда всероссийских и региональных инновационно-образова-
тельных проектов. Среди них проекты «Единое информационно-коммуникационное 
пространство сферы образовательных услуг», «Глобальный инновационно-образова-
тельный портал», «Северо-Кавказский инновационный комплекс», «Образовательный 
канал Первого Федерального Интернет-телевидения», «Всероссийское студенческое 
онлайновое сообщество», а также проектная разработка по формированию межвузов-
ской инфраструктуры горизонтальной интеграции вузов и др.

 На основе использования полученных результатов реализуется проект формирова-
ния распределенного инновационно-образовательного кластера макрорегиона СКФО, 
предусматривающего в своей структуре распределенный технопарк четвертого поко-
ления и виртуальный бизнес-инкубатор. В целом готовность проекта составляет 90 %. 
В рамках данного проекта уже созданы и функционируют в системе высшей школы 
макрорегиона инновационные продукты: профессиональная социальная сеть, обеспе-
чивающая однозначную идентификацию участника сети, глобальный инновационно-
образовательный портал, всероссийское онлайновое сообщество выпускников вузов, 
система выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности.
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