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элементы управленческого учета, анализа, ко-
ординации всей работы предприятия и инфор-
мационного обеспечения является контроллинг. 
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В статье рассмотрены вопросы финансирования инновационного развития кластера. По мнению 

автора, существующие финансовые инструменты инновационной политики государства должны быть 
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Существующая практика отечественного и 

зарубежного кластерного развития показала, 
что кластер носит инновационный характер. 
При этом инновационность может быть выра-
жена двояко. Во-первых, в производстве высо-
котехнологичной, наукоемкой продукции, во-
вторых, в тех ключевых компетенциях, конку-
рентных преимуществах, рыночной исключи-
тельности фирмы, которые целенаправленно 
создает фирма-участник, о чем говорил еще 
Портер, классик кластерной концепции. Инно-
вационный характер обусловлен также особым, 
уникальным составом участников, характером 
взаимосвязей между ними.  

Действительно кластерные взаимодейст-
вия представляют собой партнерство фирм-
участников в создании востребованной потре-
бителями ценности на базе передовых техно-
логий с обязательным участием институтов ин-
новационной инфраструктуры (университеты, 
научно-исследовательские центры, инвестици-
онные компании, венчурные фонды и т.д.) для 

производства «совокупного инновационного 
продукта».  

В финансовом смысле синергический эф-
фект кластерного взаимодействия выражается 
в извлечении высокого финансового результа-
та, являющегося в экономическом смысле 
сверхприбылью, получаемой вследствие особо 
благоприятных условий хозяйствования. В слу-
чае, когда речь идет о производстве высоко-
технологичной продукции, сверхприбыль носит 
характер коммерциализации инноваций, высту-
пает главным мотивом вступления фирмы в 
кластер и является финансовым результатом 
формирования кластерных взаимодействий. 

Выгодополучателями выступят все заинте-
ресованные стороны: 1) государство, получаю-
щее организационные структуры, посредством 
которых можно формировать бюджетные пото-
ки; 2) институты инновационной инфраструкту-
ры, получившие возможность внедрить и ком-
мерциализировать инновации; 3) иные участни-
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ки с точки зрения доступа к трансферту накоп-
ленного опыта, разработанных технологий. 

Наиболее актуальными направлениями 
создания и развития инновационного кластера 
являются следующие: 

- организация инновационного цикла «обра-
зование – наука – производство – коммерциа-
лизация инноваций»; 

- локализация «центров компетенций», соз-
дание  территорий с особым статусом резиден-
тов; 

- создание системы трансфера технологий и 
промышленной субконтрактации; 

- поддержка и привлечение в кластер смеж-
ных и обслуживающих отраслей, бизнес-
аутсорсинг; 

- формирование компетентностных взаимо-
действий, «достраивание» цепочек добавлен-
ной стоимости. 

Определим основные финансовые инстру-
менты, соответствующие представленным на-
правлениям формирования инновационного 
кластера. Речь идет не о создании новых, а об 
использовании уже известных финансовых ин-
струментов инновационной политики государ-
ства. Финансовые инструменты модернизации 
и инновационного развития могут и должны 
быть привлечены к процессу кластерного раз-
вития и генерации сверхдохода. Ключевая роль 
при этом принадлежит бизнесу как инициатору 
инновационной волны, а основные финансовые 
источники – государственные. 

1. Организация инновационного цикла «об-
разование – наука – производство – коммер-
циализация инноваций» 

Правовые основы инновационного развития 
заложены в «Стратегии инновационного разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 
года», утвержденной 8 декабря 2011 г. распо-
ряжением Правительства Российской Федера-
ции № 2227-р. Со времени принятия предшест-
вующей Стратегии развития науки и инноваций 
в Российской Федерации на период до 
2015 года, определившей в качестве одной из 
задач стимулирование спроса на инновации, 
создание условий формирования устойчивых 
научно-производственных кооперационных свя-
зей и инновационных сетей, удалось сформи-
ровать достаточно развитую инфраструктуру 
инновационной системы. 

Как отмечают исследователи, вузы играют 
главную роль в инновационном развитии [3, 7]. В 
2009 г. Правительством РФ было объявлено о 
выделении из федерального бюджета дополни-
тельных финансовых средств для целевой 
поддержки ведущих российских вузов. Эти 
средства были направлены на обновление ис-
следовательской и лабораторной базы, про-
граммы научных обменов, привлечение лучших 
учёных, в том числе россиян, работающих в 
зарубежных университетах и научных органи-

зациях. 32 университетам был присвоен статус 
национальных исследовательских университетов, 
на реализацию программ их развития выделено 
8,42 млрд руб. [11]. Реализуются меры по при-
влечению к исследовательской работе в россий-
ских вузах ученых с мировым именем, по под-
держке кооперации вузов с предприятиями, по 
дальнейшему развитию инновационной инфра-
структуры (на эти цели из федерального бюджета 
с 2010 по 2012 годы выделено 90 млрд руб.) [12]. 
Общий объем финансирования научных фондов 
– РФФИ и РГНФ – должен увеличиться к 2018 г. 
до 25 млрд руб. (в 2014 г. фондам выделено из 
бюджета более 10 млрд руб.) [14]. 

Важнейшую роль играет Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере (Постановление Правитель-
ства РФ от 3.02.1994 № 65), в который направля-
ются 1,5% расходов федерального бюджета на 
науку. Фонд стал первым государственным ин-
ститутом развития, который реализует програм-
мы, направленные на создание новых и развитие 
действующих высокотехнологических компаний, 
коммерциализацию результатов научно-
технической деятельности, привлечение инве-
стиций в сферу малого инновационного предпри-
нимательства, создание новых рабочих мест. 
Участие стартапов в программах Фонда позволя-
ет довести разработку от научной идеи до созда-
ния устойчивого бизнеса, привлекательного для 
отечественных и зарубежных инвесторов. На се-
годняшний день Фонд содействия реализует пять 
основных программ поддержки малых инноваци-
онных предприятий: «Умник», «Старт», «Разви-
тие», «Коммерциализация», «Интернационализа-
ция». 

Развитие фундаментальной науки с участием 
российских вузов государство поддерживает с 
помощью таких инструментов, как гранты Прези-
дента России, государственное задание, Поста-
новления Правительства РФ № 218, 220, феде-
ральная целевая программа «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического комплекса Рос-
сии» на 2014-2020 гг. 

С 2013 года основным инструментом коорди-
нации является госпрограмма «Развитие науки 
и технологий». В ее рамках Минобрнауки будет 
распределять средства между научными фонда-
ми, программами академий наук и финансирова-
нием фундаментальных исследований в высшем 
образовании. В сфере прикладных исследований 
координация будет осуществляться посредством 
федеральных целевых программ и подпрограмм. 

Государственными корпорациями реализу-
ются отраслевые проекты. C 2010 по декабрь 
2012 года при участии «Роснано» в России бы-
ло создано 30 производств по выпуску продук-
ции с использованием нанотехнологий. Объём 
выпущенной продукции в 2012 году составил 25 
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млрд руб. (1 млрд руб. в 2010, 11 млрд руб. в 
2011 году).  

Регионы сталкиваются с проблемами инно-
вационного развития: 

1) невосприимчивость бизнеса к инноваци-
ям, в том числе фирм – потенциальных участ-
ников кластера; 

2) недостаток финансовых средств форми-
рования взаимосвязей между отдельными эле-
ментами инновационной инфраструктуры в 
рамках кластера; 

3) низкая эффективность использования 
госсредств вследствие разрозненности дейст-
вия институтов поддержки.  

Приоритетными инструментами решения 
этих проблем в «Стратегии инновационного 
развития РФ на период до 2020 года»  опреде-
лены: создание сети технологических плат-
форм, поддержка кластерных инициатив и вы-
страивание «инновационных лифтов» [12]. 

Технологические платформы – один из клю-
чевых инструментов координации науки, государ-
ства, бизнеса и потребителей для выработки об-
щего видения перспектив технологического раз-
вития, формирования и реализации перспектив-
ных программ НИОКР. Термин «технологические 
платформы» предложен Еврокомиссией для 
обозначения тематических приоритетов ЕС. Их 
особенностью является формирование приори-
тетов как результат потребностей производства 
и как заказ на проведение научно-
технологических работ. В Европе таких плат-
форм более тридцати. С 2014 г. средства ФЦП 
«Исследования и разработки» ориентированы на 
поддержку прикладных научных исследований в 
рамках деятельности технологических платформ. 
Проекты технологических платформ будут рас-
сматриваться при условии привлечения ими вне-
бюджетных источников финансирования. 

Два постановления Правительства РФ от 
9.04.2010 г. (№ 218, 219) направлены на то, 
чтобы вузы сфокусировали исследования на 
нужды бизнеса. На реализацию программы 
развития инновационной инфраструктуры об-
разовательного учреждения выделяются бюд-
жетные ассигнования на срок до 3 лет с объе-
мом финансирования до 50 млн рублей в год. 
Тем самым связка «образование – наука – про-
изводство – коммерциализация инноваций» в 
технологической платформе выстраивается 
таким образом, что инновации бизнесом «вытя-
гиваются».  

«Стратегия инновационного развития РФ на 
период до  2020 года» содержит самостоятель-
ный раздел – «Развитие инновационных класте-
ров», предусматривающий создание в регионах 

специализированной организации развития 
кластера – центров кластерного развития. 
Как элемент инновационной инфраструктуры 
центр кластерного развития создается в целях 
развития инновационных кластеров малого и 
среднего предпринимательства, а также обес-
печения кооперационного взаимодействия об-
разовательных, исследовательских организа-
ций, государства и бизнеса. 

«Инновационный лифт» как инструмент ко-
ординации представляет собой механизм «пе-
редачи» инновационных проектов от одного 
финансового института развития другому. В 
апреле 2010 г. было заключено Соглашение о 
взаимодействии между ключевыми институтами 
развития и заинтересованными организациями. 
 Механизм обмена информацией между ними 
обеспечит постоянное взаимодействие при со-
провождении инновационных проектов. Этому 
способствует публичная база данных обо всех 
поддерживаемых проектах. Для мониторинга 
эффективности использования ресурсов будет 
также сформирован федеральный реестр объ-
ектов инновационной инфраструктуры, соз-
данных с привлечением государственных 
средств.  

Минэкономразвития определяет «иннова-
ционный лифт» как сеть созданных государст-
вом институтов развития, поддерживающих ин-
новационные проекты на всех стадиях разви-
тия. Институты развития (Внешэкономбанк, 
ОАО «Роснано», Российская венчурная компа-
ния (РВК), ОАО «МСП Банк», Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере, Фонд «Сколково», Россий-
ский фонд технологического развития) с помо-
щью различных инструментов оказывают под-
держку инновационным проектам на всех ста-
диях их реализации, содействуют созданию 
венчурных фондов, участвуют в трансфере 
технологий и компетенций в Российскую Феде-
рацию, становясь таким образом, «катализато-
рами» роста экономики в важнейших отраслях 
(рис. 1). 

Участие в этой системе Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере обеспечивает генерацию 
потока качественных проектов для дальнейшей 
поддержки другими институтами развития. При 
этом немалая часть проектов имеет глубокую 
научную проработку благодаря грантам РФФИ. 
К 2013 г. 115 стартапов, поддержанных Фондом 
на общую сумму 600 млн рублей, в дальней-
шем смогли привлечь более 11 млрд рублей 
дополнительного финансирования. 
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Рисунок 1. Система институтов развития: взаимодействие в рамках «инновационного лифта» 

[10] 

 
Цели, преследуемые при реализации меха-

низма инновационного лифта: 
1) создать максимально благоприятные ус-

ловия для реализации перспективных иннова-
ционных проектов; 

2) обеспечить «стыковку» сферы исследо-
ваний и разработок с бизнесом, формирование 
новых предприятий на основе результатов при-
кладных исследований; 

3) экономить ресурсы и исключить дублиро-
вание в финансировании одних и тех же этапов 
реализации проектов. 

В рамках госпрограммы «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» Минэконом-
развития предполагает использовать такие инст-
рументы, как федеральные целевые программы, 
программы инновационного развития крупнейших 
компаний с госучастием, Российский фонд техно-
логического развития. За счет всего комплекса 
мер в 2014-2016 годах предполагается сущест-
венно повысить восприимчивость участников 
кластеров к инновациям. 

Таким образом, организационно-
финансовое обеспечение выстраивания цепоч-
ки «образование – наука – производство – 
коммерциализация инноваций» позволяет ак-
центировать существующие инструменты фи-
нансирования на университеты, превращая их в 
источник компетентных в коммерциализации 
инноваций специалистов. Использование инно-
вационных лифтов и объединение  молодых 
технократов в специализированную организа-
цию, построенную по принципу технологиче-
ской платформы,  позволяет создать центр 
кластерного развития. 

2. Локализация «центров компетенций», 
создание территорий с особым статусом ре-
зидентов предусмотрено Стратегией инноваци-
онного развития РФ на период до 2020 года. По-
нятие «центр компетенций» заимствовано из кор-
поративного управления и означает наличие у 
фирмы полного набора компетенций, необходи-
мых для качественного внедрения наукоемкого 
продукта.[9] Применительно к промышленно-
территориальному кластеру «центр компетен-
ций» представляет собой сконцентрированные 
вокруг университетского и исследовательского 
ядра высокотехнологичные промышленные 
предприятия и специализированные организации, 
обладающие набором компетенций в ориенти-
рованной на клиентов коммерциализации науко-
емких продуктов. Проектное финансирование, 
применяемое для создания «центров компетен-
ций», преследует цель – обеспечить формирова-
ние новой бизнес-модели, предполагающей пер-
воочередное развитие маркетинга с ориентацией 
на платежеспособного клиента. 

Локализация компетенций может осуществ-
ляться в разных формах. 

Технопарк – промышленная площадка, кон-
центрирующая предприятия высоких техноло-
гий вокруг университетского и исследова-
тельского центров с жесткими требованиями к 
инновационному характеру деятельности рези-
дентов, поддержкой развития малых инноваци-
онных предприятий и содействием трансферу 
технологий. Наиболее заметным примером вы-
ступает нефтехимический кластер высокой сте-
пени передела полимерной продукции «Хим-
град» (рис. 2) [8]. 
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Рисунок 2. Пример проектного финансирования «центра компетенций»:  

технопарк «Химград» (Татарстан) 
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Особая экономическая зона технико-

внедренческого типа – определяемая Прави-
тельством часть территории РФ, на которой 
действует особый режим осуществления пред-
принимательской деятельности в сфере высо-
ких технологий. В настоящий момент существу-
ет пять особых экономических зон технологиче-
ского типа. Постановлениями Правительства 
РФ от 21.12.2005 г. утверждены четыре техни-
ко-внедренческие экономические зоны: «Дуб-
на», «Зеленоград», «Санкт-Петербург» и 
«Томск». В 2012 г. на территории строящегося 
города Иннополис создана особая экономиче-
ская зона «Иннополис» (Татарстан). Основная 
специализация ОЭЗ – информационные техно-
логии.  

ОЭЗ технико-внедренческого типа (ОЭЗ 
ТВТ, или СЭЗ – свободная экономическая зона) 
дополняют эффекты промышленных площадок, 
узлов и районов особыми институциональными 
условиями функционирования (налоговыми, 
таможенными, административными и иными), 
обеспечивающими существенное снижение из-
держек деятельности резидентов (рис. 3). 

Для фирм, работающих в сфере высоких 
технологий, прежде всего в IT-индустрии и 
фармацевтике, создание СЭЗ ТВТ означает 
существенное снижение как издержек произ-
водства, так и – в большей степени – трансак-

ционных издержек. Одно только снижение на-
логовой нагрузки служит существенным источ-
ником дополнительного дохода. 

Получая в технико-внедренческой СЭЗ ин-
новационно-высокую прибыль [2], частный биз-
нес вместе с тем не слишком заинтересован в 
развитии кластера. Все, что он хотел, он уже 
получил – инфраструктуру, преференции и на-
логовые льготы, таможенные льготы, подпитку 
кадрами и научными продуктами. 

С точки зрения других потенциальных стейк-
холдеров, заинтересованность в создании СЭЗ 
ТВТ не столь очевидна. Зона «вырезает» участок 
из региональной экономической среды, лишая 
субъект РФ точек экономического роста. Очевид-
ная реакция региональных властей – иницииро-
вание создания особых экономических зон ре-
гионального уровня. 

Технополис – это промышленный узел, со-
стоящий из университетов, исследовательских 
центров, технопарков, бизнес-инкубаторов, 
промышленных и иных предприятий, которые 
осуществляют деятельность, опираясь на ре-
зультаты научных и технологических исследо-
ваний. Технополисы имеют среду обитания, 
целенаправленно сформированную под уче-
ных, специалистов, высококвалифицированную 
рабочую силу. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Льготы и преференции резидентам ОЭЗ 
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3. Создание системы трансфера техноло-
гий и промышленной субконтрактации имеет 
значимость для финансового механизма фор-
мирования и функционирования промышленно-
территориального кластера с двух точек зре-
ния: 

1) привлечения иностранных и отечествен-
ных институциональных инвесторов по схеме 
«инвестиции ради технологий»,  

2) кооперации участников кластера в про-
мышленном аутсорсинге, субконтрактации.  

В практическом плане важен опыт трансфе-
ра технологий субъектов Федерации в разных 
формах. 

1. Трансфер технологий и инновационное 
развитие промышленности через создание ассо-
циаций предприятий предложено Р.С. Дугар-
Жабон.[6] Автор считает такую форму интеграции 
предпочтительней и эффективней по сравнению 
с интеграцией на имущественной основе. На 
примере создания ассоциации химических пред-
приятий Иркутской области она показывает, что в 
перспективе к 2016 – 2026 годам только за счет 
кластерной интеграции может быть получен эф-
фект в размере 78-126 млн руб. 

2. Трансфер технологий через промышлен-
ный субконтрактинг является источником 
сверхприбыли за счет экономии на издержках 
инноваций. Одно время работа по технологиче-
ской модернизации на этой основе активно осу-
ществлялась Минпромом. В 2008 году было объ-
явлено о создании в Петербурге инновационного 
технологического кластера машиностроения и 
металлообработки. В него вошли 15 предпри-
ятий, которые намеревались через систему суб-
контрактации существенно сэкономить средства 
на поддержание и развитие технологической ба-
зы (до 1 млн евро.). В 2010 г. на базе кластера 
машиностроения и металлообработки был реа-
лизован проект Российской технологической 
платформы развития инновационных технологий 
в машиностроении. Цель проекта осталась преж-
ней – эффективное использование ресурсов, 
формирование центров технологических компе-
тенций и системное развитие субконтрактинга.  

3. Трансфер технологий в системе «ступи-
ца и спицы» позволяет малым и средним пред-
приятиям перенять технологии от крупного уча-
стника. По такому принципу выстроен, напри-
мер, известный Нижнекамский кластер в Татар-
стане, где  вокруг якорного ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» функционируют малые и средние 
предприятия по переработке его продукции и по 
оказанию ему услуг. 

В итоге финансирование кооперативных 
проектов, направленных на усиление специа-
лизации, промышленную субконтрактацию, 
технологическую модернизацию, позволяет 
бизнесу извлечь инновационно-высокую при-
быль благодаря ценовому лидерству на узких 
сегментах рынка. 

4. Поддержка и привлечение в кластер 
смежных и обслуживающих отраслей, бизнес-
аутсорсинг позволяет повысить конкуренто-
способность профильных фирм промышленно-
го кластера через повышение качества ведения 
бизнеса. Среди смежных и обслуживающих от-
раслей велика роль консалтинговых  компаний, 
способных взять на себя на условиях бизнес-
аутсорсинга технологии: IT-технологии, в том 
числе облачные, энергосберегающие, марке-
тинговые, логистическо-распределительные, 
управленческие (в т.ч. по управлению качест-
вом), финансовые, кадровые и другие.  

Для отдельной фирмы приобретение техно-
логий бизнес-процессов дорого, а для малого и 
среднего бизнеса практически недоступно. По-
этому в рамках кластера возможны три пути 
финансового решения проблемы: 

- финансирование создания в рамках кла-
стера Сервисного центра, оказывающего уча-
стникам кластера услуги по принципу центра 
коллективного доступа; 

- финансирование создания специализиро-
ванных организаций, например, Маркетингово-
го центра, Центра облачных технологий и т.д.; 

- финансовое обеспечение кооперативных 
проектов по совместному внедрению участни-
ками кластера тех или иных обеспечивающих 
основное производство технологий. 

5. Формирование компетентностных 
взаимодействий, «достраивание» цепочек до-
бавленной стоимости.  Нередко локализован-
ные производства не могут реализовать свой 
потенциал, даже обладая передовыми произ-
водственными и поддерживающими техноло-
гиями по причине отсутствия недостающих 
элементов в цепях добавленной стоимости. 
Понимание этого существует и, например, кон-
цепция кластерного развития Ярославской об-
ласти целевым образом предполагает «дост-
раивание» цепочек добавленной стоимости [1]. 

Чаще всего этим элементом являются фир-
мы, выходящие с конечным продуктом на пла-
тежеспособного потребителя, который является 
первичным источником сверхприбыли. Это про-
тивоположность толлинга, уводящего потенци-
альный инновационный эффект кластера за его 
пределы. 

Вот почему небольшие средства, инвести-
рованные в «достраивание» цепочек добавлен-
ной стоимости, существенно увеличивают эф-
фективность технологической модернизации, 
всех иных проектов инновационного развития 
участников кластера.  

Финансовое обеспечение достраивания це-
почек добавленной стоимости, инвестиции в 
ключевые, с точки зрения конкурентоспособно-
сти элементы кластера, цель которых – компе-
тентностные взаимодействия, могут принести 
участникам эффект, например: 
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- коммерциализация инноваций, выведение 
новой продукции на рынок; 

- овладение технологиями, которые иным 
образом нам никто не продаст, через создание 
совместных предприятий с иностранными парт-
нерами, включение в международные цепи соз-
дания стоимости; 

- рост оборота и выручки от реализации 
продукции промышленных предприятий – уча-
стников кластера через развертывание высоко-
технологичной распределительной логистики; 

- увеличение экспортной выручки участни-
ков; 

- продвижение бренда кластера на мировые 
рынки, в том числе через целевые интернет-
проекты и т.д. 

Все они являются источником высокой рен-
табельности объединенных в кластер высоко-
технологичных предприятий, что и отражает 
получение инновационно-высокой прибыли. 
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