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Аннотация. В статье рассматриваются особенности разработки, формирования и примене-
ния кластерной политики промышленного комплекса в границах развивающихся азиатских 
стран. Цель статьи – выявить характерные особенности модели развития промышленной кла-
стерной политики в условиях Азиатско-Тихоокеанского региона посредством сравнительного 
анализа отдельных государств. Авторами был поставлен ряд задач для проведения исследова-
ния обозначенного вопроса с учетом доступной информации, среди которых – определить ос-
новные этапы в хронологии развития индустриальной кластерной политики Китая, Таиланда 
и Южной Кореи; обозначить роль государственных органов в формировании и практической 
реализации индустриальной кластерной политики; выявить основные закономерности в прак-
тике применения результатов проектирования индустриальной кластерной политики в грани-
цах Китая, Таиланда и Южной Кореи; изучить факторы влияния на разработку промышленной 
кластерной политики и ход ее практической реализации в странах Азии; проанализировать и 
оценить степень влияния осуществления мероприятий в рамках кластерной политики на раз-
витие промышленного комплекса представленных в обзоре стран. В числе методов, которые 
были использованы в процессе написания статьи, авторы применили онтологический анализ, 
системный анализ, контент-анализ, конкретизацию и сравнение. В качестве примера они об-
ратились к опыту развития индустриальной кластерной политики в Китае, Таиланде и Юж-
ной Корее. В процессе исследования были выявлены основные показатели, которые отражают 
прогресс в рамках рассматриваемой области развития стран, и основные пересечения в струк-
туре промышленной кластерной политики трех развивающихся экономик, а также изучены 
ключевые закономерности их развития в частном порядке. Авторы провели ретроспективный 
анализ этапов формирования индустриальной кластерной политики Китая, Таиланда и Юж-
ной Кореи и выявили характерные черты современного уровня развития стран. В результате 
проведения исследования удалось скомпилировать в хронологическом порядке этапы разви-
тия индустриальной кластерной политики в странах Азии, выявить ключевые концептуальные 
особенности при ее реформировании, проследить ряд пересечений и аналогий в вопросах раз-
работки и ведения индустриальной кластерной политики на примере крупных экономик.
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Abstract. The article considers the features of development, formation and application of cluster 
policy of the industrial complex within the borders of developing Asian countries. The purpose of 
the article is to identify the characteristic features of the model of development of industrial cluster 
policy in the conditions of the Asia-Pacific region through a comparative analysis of individual 
countries. The authors set a number of tasks for conducting the study of the designated issue taking 
into account the available information, including determining the main stages in the chronology of 
development of industrial cluster policy in China, Thailand and the Republic of Korea; identifying 
the role of government agencies in the formation and practical implementation of industrial cluster 
policy; identifying the main patterns in the practice of applying the results of designing industrial 
cluster policy within the borders of China, Thailand and the Republic of Korea; studying the factors 
influencing the development of industrial cluster policy and the course of its practical implementation 
in Asian countries; analyzing and assessing the degree of influence of the implementation of measures 
within the framework of cluster policy on the development of the industrial complex of the countries 
presented in the review. Among the methods that were used in the process of writing the article, the 
authors applied ontological analysis, system analysis, content analysis, specification and comparison. 
As an example, the authors turned to the experience of developing industrial cluster policy in China, 
Thailand and South Korea. In the course of the study, the main indicators were identified that 
reflect progress within the framework of the considered area of development of the countries, the 
main intersections in the structure of industrial cluster policy of the three developing economies 
were identified, and the key patterns of their development were studied in a private manner. The 
authors conducted a retrospective analysis of the stages of formation of industrial cluster policy in 
China, Thailand and South Korea, and identified the characteristic features of the current level of 
development of the countries. As a result of the study, it was possible to compile in chronological 
order the stages of development of industrial cluster policy in Asian countries, identify key conceptual 
features in its reform, trace a number of intersections and analogies in matters of development and 
implementation of industrial cluster policy using the example of large economies.
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Введение
Кластерная политика представляет собой стратегический подход к развитию территорий и 

отраслей, основанный на создании и поддержке кластеров – групп взаимосвязанных компа-
ний и организаций, работающих в одной или смежных отраслях. Кластерная политика явля-
ется важным инструментом для достижения устойчивого экономического роста и повышения 
конкурентоспособности регионов и стран.

Кластерный подход в качестве комплекса, объединяющего широкий спектр ресурсов, ин-
струментов, методов и способов, сторон и механизмов, в современной действительности яв-
ляется мощным драйвером промышленного территориального развития, независимо от того, 
относится предполагаемое образование к категории комбинированных систем или ориентиро-
вано исключительно на воспроизводство продукта в рамках конкретной отрасли.
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Актуальность исследования вопросов, связанных с применением кластерной политики, обу-
словлена несколькими ключевыми факторами, которые играют важную роль в современном эко-
номическом развитии. Во-первых, кластерный подход способствует созданию синергетического 
эффекта, который возникает при взаимодействии различных заинтересованных сторон, таких 
как государственные структуры, бизнес и научные учреждения. Во-вторых, кластерная политика 
способствует созданию новых рабочих мест и развитию региональных экономик, что особенно 
важно в условиях глобальных экономических изменений. Кластеры помогают улучшить транс-
портно-логистическую доступность территорий и снижают административные барьеры для орга-
низаций, что, в свою очередь, облегчает выход на внешние рынки. Зарубежный опыт показывает, 
что успешная реализация кластерной политики может привести к значительным инновациям и 
технологическому прогрессу. Таким образом, исследование кластерной политики является акту-
альным не только для понимания текущих тенденций в экономическом развитии страны, но и 
для выработки рекомендаций по улучшению конкурентоспособности отраслей и регионов, что 
имеет важное значение для устойчивого экономического роста [3, 4].

Зарубежный опыт разработки концептуальной основы формирования кластерной политики 
носит четко выраженную инновационную направленность с перспективой на осуществление 
экспорта результатов функционирования кластерных систем [12]. В качестве яркого примера мо-
жет выступать Азиатско-Тихоокеанский регион. Ключевая особенность государств раскрывается 
через сочетание разных способов регулирования развития территорий при помощи кластерного 
подхода. В некоторых частях региона специфика формирования кластерной политики основана 
на концентрации отраслевых предприятий в определенных районах, на активной цифровизации 
индустрий, на использовании географических особенностей распределения предприятий в одной 
отрасли с точки зрения улучшения доступа к неявному знанию, на обмене технологиями и опы-
том, на расширении возможностей для сотрудничества и т.п. [27]. Отчасти применение кластер-
ного подхода действительно отражается на некоторых показателях территориального развития, 
среди которых стоимость сделок с венчурным капиталом, разница которой по отдельно взятым 
периодам указана в отчете [34] (рис. 1).

Рост стоимости сделки с венчурным капиталом наблюдается в том случае, когда увеличива-
ется стоимость организаций относительно ее значения в доинвестиционный период. Венчурное 
инвестирование в компаративном ключе достаточно распространено в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе по причине высокого торгового, инновационно-технологического, социально-культур-
ного потенциала.

Рис. 1. Региональное распределение стоимости сделки с венчурным капиталом в 1997 и 2023 гг., % [34]

Fig. 1. Regional distribution of the cost of a venture capital transaction in 1997 and 2023, % [34]
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Рис. 2. Количество малых и средних предприятий, по странам (млн, 2019–2023 гг.)1

Fig. 2. Number of small and medium-sized enterprises, by country (million, 2019–2023)1

Данное исследование основано на анализе развития стран Китая, Таиланда и Южной Кореи, 
так как инновационная направленность кластерной политики и качество ее внедрения на разных 
уровнях в условиях перечисленных государств влияют на формирование возможностей проеци-
рования опыта для повышения отраслевой конкурентоспособности. Стоит обратить внимание 
на то, что современная концепция кластерной политики стран Азии сфокусирована на наиболее 
развивающихся и конкурентоспособных секторах экономики [12, 13].

Существенную роль в формировании и реализации кластерной политики играют государ-
ственные органы, так как именно они инициируют и координируют действия, направленные 
на развитие кластеров. Их поддержка является важным фактором, способствующим успешному 
функционированию кластерных систем, в том числе и в создании необходимой инфраструкту-
ры, которая включает в себя как инфраструктурные объекты, так и технологические платформы 
для поддержки инноваций и предпринимательства. Поддержка государства проявляется в виде 
финансовых мер, таких как субсидии, гранты и налоговые льготы для малых и средних предпри-
ятий, которые являются важной частью кластеров. Данные меры помогают снизить финансовые 
риски и стимулируют инвестиции в новые проекты и технологии.

Ключевую роль играет развитие предпринимательского рынка. Среди других важных факто-
ров, объясняющих рост кластеризации и модернизацию общеазиатской концепции формирова-
ния кластерной политики, следует выделить повышенное внимание со стороны государственных 
структур к малой и средней категориям предприятий, так как их количество растет (рис. 2).
1 Yoon L. (2024) SMEs in South Korea – statistics & facts. Statista. [online] Available at: https://www.statista.com/topics/10036/smes-in-
south-korea/ [Accessed 9.02.2025]; Yoon L. (2024) Number of small enterprises in South Korea from 2019 to 2022 (in 1,000s). Statista. [on-
line] Available at: https://www.statista.com/statistics/1333099/south-korea-number-of-small-enterprises/#:~:text=The%20total%20number%20
of%20small%20and%20medium-sized%20enterprises,won%20or%20less%20to%2012%20billion%20or%20less [Accessed 9.02.2025]; Yoon 
L. (2024) Number of small and medium-sized enterprises (SMEs) in South Korea from 2017 to 2022 (in 1,000s). Statista. [online] Avail-
able at: https://www.statista.com/statistics/1223066/south-korea-small-and-medium-enterprises-number/#:~:text=The%20number%20of%20
people%20employed%20by%20SMEs%20in,followed%20by%20SMEs%20operating%20in%20the%20manufacturing%20sector [Accessed 
9.02.2025]; Textor C. (2023) Number of small to medium-sized enterprises in China from 2012 to 2016 with forecasts until 2020 (in mil-
lions). Statista. [online] Available at: https://www.statista.com/statistics/783899/china-number-of-small-to-medium-size-enterprises/ [Accessed 
at 9.02.2025]; Ciba K. (2024) Number of micro, small, and medium enterprises in Thailand from 2019 to 2023 (in millions). Statista. [online] 
Available at: https://www.statista.com/statistics/1337417/thailand-number-of-msmes/ [Accessed at 9.02.2025]; Ciba K. (2025) Share of mi-
cro, small, and medium enterprise (MSME) contribution as a share of gross domestic product (GDP) in Thailand from 2019 to 2023. Statis-
ta. [online] Available at: https://www.statista.com/statistics/1337348/thailand-msme-output-as-a-share-of-gdp/ [Accessed 9.02.2025]; Textor 
C. (2024) Business enterprises in China – statistics & facts. [online] Available at: https://www.statista.com/topics/11783/business-enterpris-
es-in-china/#topicOverview [Accessed at 25.03.2025]; SMEs take up absolute majority of firms in S. Korea (2021) Yonhap News Agency. 
[online] Available at: https://en.yna.co.kr/view/AEN20211028000800320#:~:text=As%20of%202019%2C%20smaller%20firms%20in%20
Asia%27s%20fourth-largest,data%20from%20the%20Ministry%20of%20SMEs%20and%20Startups [Accessed at 25.03.2025]; Малые и 
средние предприятия Китая продолжают развиваться и выходят на мировой рынок (2023) CGTN. [online] Available at: https://russian.
cgtn.com/news/2023-07-19/1681674066818396161/index.html [Accessed at 25.03.2025]. (in Russian); Aini S. (2022) The number of SMEs 
in China hit 48 million in 2021. People’s Daily. [online] Available at: https://peoplesdaily.pdnews.cn/business/er/30001425841 [Accessed at 
25.03.2025]; China’s SMEs report improved performance in 2023 (2024) The State Council Information Office. The People’s Republic of China. 
[online] Available at: http://english.scio.gov.cn/chinavoices/2024-01/11/content_116934221.htm [Accessed at 25.03.2025].
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Кроме того, азиатские страны привлекают иностранных инвесторов, что также ведет к росту 
количества новых предприятий [29]. В совокупности опыт азиатских государств в контексте 
исследования особенностей и опорных точек при формировании кластерной политики интере-
сен за счет наличия практики применения комбинированных подходов, активного присутствия 
государственных структур в организации кластерных образований.

Регулирование условий применения кластерного механизма в целях развития государств 
и отраслей со стороны властей значительно повлияло на уже существующую схему формиро-
вания кластерной политики и ее использования на практике. Данный факт аргументируется 
тем, что стандартизация деятельности в рамках кластеризации пространства, поддержка ин-
новаций, определение направлений инфраструктурного развития, привлечение инвестиций к 
определенным категориям проектов являются последствиями применения уже существующих 
политических установок в странах Азии [2].

Таким образом, ключевая идея заключается в стремлении систематизировать знания относи-
тельно опыта кластеризации пространства в условиях лидирующих государств Азиатско-Тихо-
океанского региона. Преимущественно исследование затрагивает проблему определения кон-
цептуальной основы формирования кластерной политики в условиях Китая, Таиланда и Южной 
Кореи, ее элементов и уникальных черт, которые в дальнейшем могут влиять на качество воспри-
ятия действительного уровня развития стран. Полученные в процессе исследования результаты 
могут влиять на совершенствование системы регулирования рассматриваемого вопроса в России.

В качестве основных источников литературы в данном исследовании были использова-
ны труды следующих ученых: А.Ф. Бурук, Е.В. Убоженко, Г.М. Костюниной, Д.В. Косинова, 
Е.В. Атамась, Н.В. Кузнецовой, Н.А. Воробьевой, Ю.Б. Миндлина, Ю.Н. Томашевской и др. 
В основном представленные научные работы были посвящены проблемам применения кла-
стерного подхода, результатам разработки концептуальных основ промышленной кластерной 
политики в странах Азии и опыту ее реализации, тенденциям формирования промышленных 
кластеров и особенностям государственного регулирования кластеризации пространства в 
условиях развивающихся экономик Азиатско-Тихоокеанского региона. В статье использо-
вались официальные статистические данные, отражающие значения ряда показателей, под-
тверждающие гипотетические соображения авторов по заданной тематике, аналитические 
отчеты, дайджесты и т.д.

Объектом исследования в статье является кластерный подход в развитии промышленности, 
который включает в себя взаимодействие различных заинтересованных сторон, а также меха-
низмы и инструменты, способствующие территориальному развитию.

Предметом исследования выступает концептуальная основа формирования кластерной по-
литики в условиях азиатских стран, а также уникальные черты и элементы кластерной полити-
ки, которые влияют на конкурентоспособность отраслей и развитие предприятий в указанных 
странах.

Цель проведения анализа лежит в оценке и систематизации данных об актуальном уровне 
развития кластерной политики в границах Китая, Таиланда и Южной Кореи. Авторы обосно-
вывают эффективность предпринимаемых мер, приводят данные анализа доказательной базы, 
составляют обобщенное представление о применении концептуальных компонентов кластер-
ной политики.

В статье отражены основные принципы кластерной политики:
1) синергия – эффект, возникающий от взаимодействия различных участников кластера, 

что приводит к более высоким результатам, чем сумма индивидуальных усилий;
2) инновационность – ориентация на создание и внедрение новых технологий и решений;
3) географическая концентрация – сосредоточение предприятий в определенных регионах 

для улучшения доступа к ресурсам и знаниям;
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4) государственная поддержка – активное участие государственных структур в формирова-
нии и развитии кластеров, включая финансирование и создание необходимых условий для их 
функционирования.

Отличие данной статьи от других работ заключается в отражении особенностей формиро-
вания и применения кластерной политики в развивающихся азиатских странах. В работе ис-
пользуется разнообразие методов исследования, включая онтологический и системный анализ, 
что придает исследованию многогранность и позволяет рассмотреть проблему с разных сторон. 
Акцентируется внимание на роли государственных органов власти в реализации кластерной 
политики. Статья отражает влияние кластерного подхода на экономическое развитие, что дела-
ет ее актуальной для понимания современных тенденций в области промышленной политики 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Методы и материалы
В исследовании применялись стандартные теоретические, количественные и качественные 

методы, в числе которых:
• системный анализ;
• онтологический анализ;
• корреляционный анализ;
• статистический анализ;
• контент-анализ;
• формализация;
• конкретизация;
• сравнение.
В качестве материалов преимущественно использовались иностранные научные труды и 

ресурсы. Среди основных ресурсов в данной категории отмечены статистические ресурсы 
(Statista), информационно-аналитические отчеты и дайджесты (United Nations Development 
Program (UNDP), Global Innovation Index 2024 и др.), официальные документы (European 
Cluster Collaboration Platform, Ministry of Knowledge Economy (MKE), Thailand Board of Invest-
ment и др.) и научные статьи (A. Kowalski, A. Kuchiki, C. Long, X. Zhang, P. Wedel, A. Pessoa, 
etc.). Не менее значимый вклад с точки зрения предоставления данных для анализа в рамках 
изучаемого вопроса был внесен российскими исследователями, среди которых А.Ф. Бурук, 
Е.В. Убоженко, Г.М. Костюнина, Е.А. Петрова, Ю.Н. Томашевская, Ю.Б. Миндлин, В.Д. Ха-
липов и др.

Результаты и обсуждение
Концептуальные особенности формирования кластерной индустриальной политики в Китае
Истоки формирования кластерной политики и разработки современной концепции ее реали-

зации следует относить к периоду последовательного развития Китая. Во времена осуществления 
стратегии «сдержанного роста», когда ресурсы страны распределялись целесообразно потреб-
ностям территорий и направлялись на развитие жизнеобеспечивающих секторов экономики, 
кластерный подход перешел в новую фазу. Так, например, обращаясь к опыту реализации плана 
скоординированного развития региона Пекин–Тяньцзинь–Хэбэй, удалось выяснить, что был 
достигнут значительный прогресс в вопросе кластеризации пространства, учитывая формиро-
вание интегрированной транспортной сети, совершенствование комплексного экологического 
управления2.

2 Beijing integrates with Tianjin, Hebei. China Daily. [online] Available at: http://www.chinadaily.com.cn/china/2014-04/04/content_17407089.
htm [Accessed at 25.03.2025]; Coordinated Development of Beijing-Tianjin-Hebei Region. Beijing, China. [online] Available at: https://english.
beijing.gov.cn/investinginbeijing/WhyBeijing/CoordinatedDevelopment/ [Accessed at 25.03.2025].
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Рис. 3. Разброс кластерных образований в Китае3

Fig. 3. Dispersion of cluster formations in China3

Однако особенности современной кластерной политики Китая пока не предусматривают ме-
ры, связываемые с потребностями регионов, в числе которых4:

1) снижение региональных разногласий через рассредоточение специализаций;
2) устранение рыночных и иных административных барьеров;
3) реформирование подходов и практик, препятствующих образованию единого рынка и 

развитию честной конкуренции;
4) ускорение интеграции рынков труда;
5) стимулирование процессов интеграции технологических рынков и финансовых услуг;
6) стандартизация принципов и норм доступа к рынкам и т.п.
Следует заметить, что приблизительно в начале 2010-х гг. города и иные территориальные еди-

ницы Китая начали восприниматься властями в качестве основы потребительского спроса и зон 
сосредоточения промышленности как неотъемлемого элемента существования сферы услуг [7]. В 
некотором смысле причиной тому послужило рассредоточение промышленных предприятий по 
стране в зависимости от относительных производственных преимуществ провинций, близость 
организаций одной отрасли, которая также повлияла на эффективную интеграцию цепочек по-
ставок, снижение транспортных затрат и повышение оперативности реагирования5.

Следует пояснить, что кластерная политика в Китае как явление представляет собой сово-
купность мер, подходов и инструментов, применение и реализация которых осуществляются, 
учитывая инициативность как государственных структур, так и частных предприятий. Таким 
образом, данное понятие достаточно гибкое в своем проявлении, так как представлено через 
действия заинтересованных сторон, сопряженные с решением проблемы повышения конку-
рентоспособности экономики за счет кластеризации.

Для наилучшего представления современного уровня поддержки концептуального рефор-
мирования промышленной кластерной политики Китая важно представить таблицу, в которой 
расписаны основные этапы ее развития (табл. 1).

Многие кластерные системы Китая формируются в начале 2000-х гг. в результате объедине-
ния малых и средних предприятий (МСП). В связи с данным фактом возникает потребность 
обозначить роль кластерной индустриализации, так как сформировавшиеся условия выгод-
но подчеркивают значение сравнительных преимуществ в Китае как фактора. Подобная биз-
нес-модель, которая характеризуется акцентуацией в предпринимательской среде и рабочей  

3 Список кластеров по специализации. Сапсан. Группа компаний “Vector trade limited”. [online] Available at: http://sapsan-logistics.ru/
spisok-klasterov-po-specializacii#4 [Accessed at 25.03.2025].
4 Shuwei A. (2024) A new phase in cluster development. China Services INF. [online] Available at: https://govt.chinadaily.com.cn/s/202404/01/
WS66223844498ed2d7b7eac251/a-new-phase-in-cluster-development.html [Accessed at 25.03.2025].
5 China’s Industry Clusters – A Comprehensive Overview (2024) INDUQIN. [online] Available at: https://www.induqin.com/post/chi-
na-s-industry-clusters-a-comprehensive-overview#:~:text=China’s%20industry%20clusters%2C%20benefitting%20from%20a%20combina-
tion%20of,China’s%20market%20competitiveness%2C%20technological%20innovation%2C%20and%20economic%20growth [Accessed at 
25.03.2025].
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силе и в меньшей степени принимает во внимание капитал, со временем стала наиболее пред-
почтительной для Китая. В дополнение к этому кластерная индустриализация предполагает 
ряд положительных особенностей [24]:

1. При менее строгих требованиях к минимальному капиталовложению многие предприни-
матели с низким уровнем дохода могут начать развивать деятельность.

2. Обострение конкуренции между предприятиями из-за общей зоны локализации может по-
высить мотивацию вести деятельность в рамках принципов легальности и прозрачности действий.

3. В совокупности с течением времени у предприятий, задействованных в кластерных обра-
зованиях, снижается зависимость от внешней финансовой поддержки.

Важно отметить, что исходный принцип формирования индустриальных кластеров отсы-
лает к подходу реализации политики «Bottom – Up», характерной для загородных территорий, 
что может послужить примером для развивающихся государств в пределах континента. В част-
ности, подобная схема применима в отношении дестинаций, которые отличаются низким со-
отношением капитала и рабочей силы, а также высокой плотностью населения [17].

Кроме того, в качестве ключевой черты данного подхода исследователи, среди которых F. 
Frattini, G. Prodi, A. Kowalski, выделяют то, что инициация формирования и развития класте -
ров прослеживается со стороны предприятий, заинтересованных в производственном росте 
и оптимизации ресурсов (межфирменная кооперация), тогда как государственная поддержка 
осуществляется в тех случаях, когда вопросы развития таких образований затрагивают социаль-
но-экономические цели и потребности, вопросы репутационного становления регионов и т.п.

В качестве альтернативы предлагается подход «Top – Down», отражающий вертикальные 
интервенции внутри индустриальной кластерной политики. Такой подход применяется в усло-
виях, когда инициатива создания кластера исходит от государственных структур и подкрепля-
ется необходимостью стратегически развивать территории, повышая инновационную и инве-
стиционную привлекательность, подчеркивая абсолютные и/или относительные преимуще-
ства обозначенной зоны [18, 21].

В результате проведенного анализа промышленного комплекса Китая и его состояния уда-
лось выявить ряд особенностей, которые повлияли на систематизацию информации. Несо-
мненно, это – склонность к преобразованию традиционных форм промышленных кластеров в 
инновационные, специфика взаимоотношений между государственным и частным секторами, 
которая проявляется в создании условий правительственными органами облегченного выхода 
предприятий на международные рынки, а также ориентация на внутреннее комплексное устой-
чивое развитие территорий [2, 9, 11, 14]. Соответственно, очевидные тенденции в реализации 
промышленной кластерной политики Китая основаны на доминирующей позиции государ-
ственных структур, повышенном внимании к стратегическому планированию и стремлении к 
инновациям.

Концептуальные особенности формирования кластерной индустриальной политики в Таиланде
Исследуя характерные особенности развития кластерной политики и ее компонентов в Таи-

ланде, следует подчеркнуть, что нынешний уровень проработанности данного вопроса сравни-
тельно невысокий. Однако данный факт не противоречит наличию стратегического плана, пред-
усматривающего категоризацию кластерных образований. В совокупности кластерная политика 
рассматриваемого государства состоит из различных проявлений, может включать всестороннее 
развитие отдельных категорий промышленных зон и предприятий, совмещать в себе инструмен-
ты и комплекс мер по повышению спроса на локальную потребительскую продукцию.

Тенденции продвижения Таиланда в вопросе разработки промышленной кластерной по-
литики предполагают активное участие государственных органов. В настоящее время тайский 
промышленный комплекс проходит через ряд этапов реорганизации, которые связываются 
экспертами с темой стратегического управления кластеризацией пространства. Ответственное  
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предприятие – Национальное агентство по развитию науки и технологий (NSTDA), которое 
осуществляет регулирование исполнения мер по решению проблемы практической реализации 
промышленной кластерной политики, основываясь на принципах Национальной инноваци-
онной системы (NSI), сосредоточилось на повышении значений национальных экономиче-
ских индикаторов и совершенствовании технологических возможностей [32].

Таблица 1. Основные этапы формирования кластерной политики в Китае [11–13, 19, 20, 26, 30]6

Table 1. Main stages of cluster policy formation in China [11–13, 19, 20, 26, 30]6

№ 
этапа

Год/
Годы

Характеристика

1 1979
Создание и развитие трех особых экономических зон (ОЭЗ), послуживших инструментом 
политики открытых дверей, в рамках которой территории Китая развивались как перспек-
тивные направления для привлечения иностранных инвестиций и развития торговли.

2 1980

Практическое осуществление сельской индустриализации через создание в границах Вэнь-
чжоу торговых рынков, многие из которых повлияли на развитие промышленных кластеров, 
тогда как сами промышленные кластеры влияли на охват и масштабирование торговых то-
варных рынков.

3 1989

Стратегический план «Одна деревня – один продукт», реализованный по инициативе госу-
дарственных структур, раскрывающий особенности зонирования территорий КНР в рамках 
индустриализации сельских районов. В основе территориального стратегического планиро-
вания лежала производственная специализация.

4 1998

Разработка и внедрение программы «Факел», которая была ориентирована на развитие стра-
тегически важных экономических секторов с высокотехнологичным уклоном, на содействие 
коммерциализации и интернационализации продукции, производившейся китайскими 
предприятиями, а также на поддержку проектов, способных закрыть стратегические потреб-
ности КНР.

5 2006

В Китае действовала план-схема территориального развития «Шанхайский промышленный 
туризм» (2006–2010 гг.), которая отражала результаты глубокого тематического и географи-
ческого анализа ресурсов. В основе описываемого плана лежал кластерный подход, который 
применялся в отношении семи зон промышленно-туристского развития, характеризующих-
ся объединением значимых объектов. Целью реализации плана послужило стремление к 
комплексному стратегированию развития территорий.

6 2007

Промышленные кластеры были официально обозначены государственной властью КНР как 
эффективные инструменты, воздействующие на формирование экономического преимуще-
ства территорий. Документ, определяемый как «Заявление о содействии развитию промыш-
ленных кластеров», послужил одним из важнейших компонентов концептуального базиса 
создания кластерной политики, так как включал конкретные меры укрепления планирова-
ния развития и повышения осведомленности о характеристиках территорий.

7 2015

Была принята стратегия “Made in China 2025”, направленная на развитие и реструктури-
зацию производственного сектора КНР. Целью стратегии являлись повышение конкурен-
тоспособности и эффективности промышленности, а также ориентация на производство 
высокотехнологичной продукции, в том числе через создание инновационных кластеров и 
стимулирование развития сотрудничества предприятий разных категорий, венчурных инве-
стиций и т.п.

8
2021–
2025

Был принят XIV пятилетний план, который ориентирован на концентрацию ресурсов и уси-
лий вокруг проблемы развития передовых промышленных отраслей и стимулирования их 
роста через кластеризацию, интеграцию научно-исследовательских структур и т.п.

6 Кластерная политика Китая в новой пятилетке. Clusterland.by. [online] Available at: https://clusterland.by/2021/05/31/klasternaya-poli-
tika-kitaya-v-novoj-pyatiletke/ [Accessed 25.03.2025]. (in Russian); The 14th Five-Year Plan of the People’s Republic of China—Fostering 
High-Quality Development. Solving Complex Challenges Together (ADB). [online] Available at: https://www.adb.org/publications/14th-five
-year-plan-high-quality-development-prc [Accessed 10.02.2025]; Issue Brief – China’s 14th Five-Year Plan (2021) United Nations Develop-
ment Program (UNDP). [online] Available at: https://www.undp.org/china/publications/issue-brief-chinas-14th-five-2025-plan [Accessed at 
10.02.2025].
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В исторической ретроспективе активные меры по повышению конкурентоспособности Та-
иланда через кластеризацию пространства стали применяться в 2003 г. На сегодняшний день, 
можно выделить ряд организаций, заинтересованных в выстраивании, совершенствовании и 
реализации индустриальной кластерной политики, среди которых Национальный совет по эко-
номическому и социальному развитию (NESDB), департамент содействия развитию промыш-
ленности Министерства промышленности (DIP), управление по развитию МСП (OSMEP), 
NSTDA [31].

На начальном этапе правительство Таиланда рассматривает перспективы развития «суперк-
ластеров» и целевых кластеров. В то время как первая категория кластеров характеризуется 
как инновационная за счет применения новейших технологий и подключения возможностей 
секторов экономики будущего, целевые индустриальные кластеры в большей степени опреде-
ляются сосредоточенностью предприятий, действующих в рамках конкретных направлений и 
отраслей [38]. Несомненно, такие крупные системы, как индустриальные кластеры, требуют 
большого объема инвестиций. В отношении Таиланда стоит подчеркнуть, что кластеры соче-
тают в себе комплекс инвестиционных задач, соответствующий концепции развития страны, 
среди них [38]:

• деятельность, основанная на генерации новых знаний, создании инноваций;
• инфраструктурный рост;
• деятельность, учитывающая потенциал и организационную специфику МСП;
• финансовая поддержка менее развитых провинций и т.п.
Важно понимать, что многие исследователи и эксперты в области выстраивания и реализа-

ции политики кластеризации рассматривают такое явление, как промышленный кластер в ка-
честве пересекающегося с понятием «свободная экономическая зона» (СЭЗ). Такие установки 
обусловлены тем, что СЭЗ повлияли на становление широкого перечня отраслей промышлен-
ности в Таиланде и формирование кластеров. По этой причине фаза зрелости в цикле форми-
рования и последующего развития индустриальной кластерной политики страны ознаменовы-
вается созданием СЭЗ. Кроме того, приравнивая Таиланд к Китаю и Южной Корее, необходимо 
подчеркнуть, что СЭЗ проектировались в зависимости от специализации провинций [5].

Отступая от проблемы уравнивания кластеров и СЭЗ, следует добавить, что промышленная 
кластерная политика Таиланда является частью экономической модели “Thailand 4.0”, пред-
ложенной в 2015 г., которая предполагает разработку и внедрение инноваций как основного 
драйвера положительных изменений. В основе данной модели лежит комплекс приоритетных 
отраслей промышленности и сферы услуг (S-Curve Industries). Концепция S-образной кривой 
предполагает, что рост промышленности и других секторов экономики на стадии ее становле-
ния компаративно замедлен из-за рыночных ограничений и недостаточной раскрытости по-
тенциала, в то время как объем производства быстро увеличивается7 [40].

Стоит отметить, что концепция кластерной политики в рамках описанной инициативы завя-
зана на создании специальных кластеров в качестве инструментов расширения Восточного эко-
номического коридора (ЕЕС). Помимо инновационного развития промышленного комплекса 
и сферы услуг, концепция “Thailand 4.0” играет значимую роль в решении проблемы развития 
человеческого капитала8.

Другая не менее значимая составляющая, влияющая на конструирование общеазиатской 
концепции формирования политики индустриальной кластеризации, отражает пересечения с 
опытом Китая. Наблюдаются следующие сходства [5, 32, 39]:

7 Translating policy into Implementation: Thailand’s superclusters. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). [online] 
Available at: https://msmepolicy.unescap.org/index.php/translating-policy-implementation-thailands-superclusters [Accessed at 11.02.2025].
8 Kohpaiboon A. (2020) Thailand 4.0 and its challenges. East Asia Forum. [online] Available at: https://eastasiaforum.org/2020/04/17/thailand-
4-0-and-its-challenges/ [Accessed at 25.03.2025].
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• Особенности планирования стратегий развития территорий, так как базовыми критерия-
ми выявления границ, направлений функционирования и потенциальной структуры кластеров 
являются районирование (зонирование) и производственная специализация.

• Осуществление правительственными организациями Таиланда практики поддержки и 
инвестирования продвижения приоритетных секторов экономики через создание ОЭЗ, ко-
торые основаны на концепции кластерного устройства, с целью совершенствования цепочек 
ценности промышленности. В основном меры по улучшению цепочек ценности предполагают 
укрепление связей между организациями-участниками, подключение научно-исследователь-
ских институтов, принимая во внимание зону локализации системы.

• Разделение направления разработки политики на создание промышленных зон и увели-
чение числа научно-исследовательских и технологических парков.

В конечном итоге опыт формирования индустриальной кластерной политики в Таиланде не-
сколько отличается концептуально от других проанализированных примеров, несмотря на суще-
ственный перечень совпадений, которые составили базовое представление о сущности и уровне 
развитости стратегического направления в Азии.

Концептуальные особенности формирования кластерной индустриальной политики в Южной 
Корее

Обращаясь к опыту Южной Кореи, важно подчеркнуть, что существует ряд сходств с Китаем 
в формировании кластерной политики. В числе них – применение принципов проектирования 
кластерных образований в соответствии с подходами «Top – Down» и «Bottom – Up». Однако 
уникальность опыта создания южнокорейских кластеров отражается в основных постулатах об-
щегосударственной стратегии инновационного развития, которая направлена на расширение 
возможностей в науке, создание экосистемы инноваций и технологий [1, 15]. 

Кластерная политика в Южной Корее гибкая и сбалансированная. Она является компиля-
цией секторных политик, инструментов, форм реализации проектов, инициатив, трендов и т.д.

Южная Корея – один из ярких представителей Азиатско-Тихоокеанского региона, подтверж-
дающих необязательность учета определенного алгоритма мер в построении кластерной полити-
ки, стихийный характер объединения составляющих в систему.

Важные задачи в концепции построения кластерной политики лежат в области поддержки 
специализированных средних кластерных образований в высокотехнологичных областях, а так-
же укрепления позиций государства с точки зрения совершенствования цифровой экономики. 
По этой причине в числе специфических черт построения концепции кластерной политики в 
Южной Корее следует не столько рассматривать элементы данной политики, сколько анализиро-
вать взаимосвязи между концепциями и стратегиями в разных областях (рис. 4).

Координирующая и инициирующая функция зачастую возлагается на государственные орга-
ны, что позволяет выделять компоненты, определяющие природу и характер поддерживающих 
мер. Данные компоненты складываются в модели трех «i» [10, 12, 13, 22, 35]:

i. Инфраструктура. Рассматривается через постепенное совершенствование политических 
мер, которые сосредоточены не только на расширении региональной инфраструктуры, но и на 
поддержке разработки технологий, развития предпринимательства, обеспечения условий эф-
фективного сотрудничества промышленности и научно-исследовательских структур. Так, еще 
в 1990 г. был создан институт кластерной инфраструктуры, способствующий переходу предпри-
ятий от трудоемких технологий к интеллектуальным инновациям.

ii. Инвестиции. Стимулирование развития кластерных образований, в частности в индустри-
альной среде, предполагает планирование финансирования. Финансирование кластеризации в 
Южной Корее предусмотрено в различных формах, включая венчурные инвестиции, субсидиро-
вание, льготирование и т.д.
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Рис. 4. Составляющие политики промышленной кластеризации в Южной Корее [37]

Fig. 4. Components of industrial clustering policy in South Korea [37]

iii. Инновации. Планирование направлений внедрения инноваций и расширения возмож-
ностей их применения в Южной Корее основано на комплексном подходе. С одной стороны, 
для страны характерно форсирование коммуникации между промышленными предприятиями 
и научно-исследовательскими лабораториями. С другой стороны, специфика кластерной стра-
тегии заключается в создании новой экосистемы, направленной на повышение конкуренто-
способности, усиление самодостаточных механизмов регионального роста.

Если проанализировать опыт развивающихся экономик, выяснится, что подобная выборка 
фундаментальных составляющих в стратегировании не является уникальной. Однако на опыте 
Южной Кореи представленные компоненты раскрываются иначе. Преимущественно это про-
слеживается в классификации индустриальных зон, которые являются приоритетными с точки 
зрения повышения инвестиционной привлекательности районов (рис. 5).

Ключевым драйвером постоянного совершенствования индустриальной кластерной по-
литики в Южной Корее являются инновации. Инновационная составляющая играет важную 
роль в решении проблемы общегосударственного развития с юридической, интеллектуальной 
и стратегической точки зрения [8]. В некотором роде причиной послужили процессы глобали-
зации, частичная идеологическая и культурная связь Южной Кореи с европейскими странами, 
а также тесное сотрудничество с ними, продуктом которого стала научная сеть – The Korean 
Scientific Cooperation Network (KORANET), стимулирующая тесное взаимодействие совмест-
ной научно-исследовательской деятельности [11].

Рассматривая концепцию построения индустриальной кластерной политики в Южной Корее, 
важно изучить хронологию ее совершенствования (табл. 2).

В числе основных задач, формирующих концептуальную основу кластерной политики в 
промышленном комплексе Южной Кореи, наблюдается обеспечение средствами, возможно-
стями, информацией и инвестициями на региональном и местном уровнях. Более того, спец-
ифика позиции властей Южной Кореи в решении данной проблемы обусловлена неоднознач-
ным подходом, так как существует необходимость, с одной стороны, обновлять пятилетний 
план промышленного развития, а с другой стороны, анализировать пространство на предмет 
наличия территорий с высоким потенциалом и опытом кластеризации промышленного ком-
плекса, основанной на знаниях [33].

Современный контекст подразумевает активную деятельность правительства в области 
укрепления международного сотрудничества на основе кластерного развития, что снижает тен-
денции к сепарации сравнительно с тем же Китаем [23, 25]. Эта черта одновременно является  
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Рис. 5. Классификация индустриальных зон Южной Кореи [36]

Fig. 5. Classification of industrial zones in South Korea [36]

главным отличием Южной Кореи в сравнении с Китаем и Таиландом, так как в большей сте-
пени приближает страну к ценностным ориентирам и концепциям стратегического планирова-
ния, свойственным ЕС.

Таблица 2. Основные этапы формирования индустриальной кластерной политики  
в Южной Корее [6, 12, 13, 16, 28]9

Table 2. Main stages of formation of industrial cluster policy in South Korea [6, 12, 13, 16, 28]9

Фазы Год/Годы Характеристика

Начальная 
фаза

1960–1970

Совершенствование индустриального сектора через смещение фокуса на 
экспортные и стратегические отрасли, формирующие спрос с течением 
времени. Расширение промышленного экспорта за счет ключевых отрас-
лей промышленности (текстильная, швейная и т.д.) в период 1960-х гг. и 
ориентация на экспорт продуктов предприятий тяжелой промышленности 
с 1970-х гг.

кон. 1970-х – 
нач. 1980-х 

Хай-тек-развитие индустриального сектора, разращивание отрасли тяже-
лой промышленности, совершенствование инвестиционного потенциала 
южнокорейского промышленного рынка.

1990
Рост актуальности стратегий институционального управления и кадрового 
менеджмента, релокация промышленных предприятий.

9 Куценко Е. (2013) Обсуждение концепции разумной специализации регионов на семинаре в Гуанджу. Национальный исследова-
тельский университет «Высшая школа экономики». [online] Available at: https://issek.hse.ru/news/82152050.html [Accessed 13.02.2025]. 
(in Russian); АО «КИРИ» принял участие в ежегодной встрече стран-участников Азиатского подразделения TCI Network – TCI Asia 
Chapter 2018 в г. Тэгу, Южная Корея (2018) Qazindustry. [online] Available at: https://qazindustry.gov.kz/;/article/ao-kiri-prinyal-uchastie-
v-ezhegodnoi-vstreche-stran-uchastnikov-aziatskogo-prodrazdeleniya-tci-network-tci-asia-chapter-2018-v-g-tegu-yuzhnaya-koreya- [Accessed 
25.03.2025]. (in Russian); Стажировка для руководителей центров кластерного развития. Деловой Совет по сотрудничеству с Респу-
бликой Корея (Россия–Корея). [online] Available at: http://koreanbusinesscouncil.com/ru/bm/stazhirovka-dlya-rukovoditelej-tsentrov-
klasternogo-razvitiya/obshhaya-informatsiya/ [Accessed 25.03.2025]. (in Russian); Riley D. (2024) South Korea accelerates construction of 
Yongin semiconductor hub to start in 2026. Silicon Angle. [online] Available at: https://siliconangle.com/2024/12/26/south-korea-accelerates-
construction-yongin-semiconductor-hub-start-2026/ [Accessed 25.03.2025].
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Фазы Год/Годы Характеристика

Начальная 
фаза

2000

Кластерная политика строится в связке с инновационной политикой го-
сударства, разработчики обращают внимание на перспективы межрегио-
нального развития. Правительство принимает активное участие в практи-
ческой реализации кластеризации пространства, инициируя создание на-
циональных индустриальных комплексов: Чангвон (машиностроительный 
кластер), Кванджу (кластер горнодобывающей промышленности), Вонджу 
(кластер по производству медицинского оборудования), Гуми (произ-
водство электроники) и т.п.

Фаза 
роста

2004–2009

Был принят сбалансированный национальный план развития, который по-
влиял на поддержку региональных инноваций; была создана специализи-
рованная научно-техническая зона Тэдок Иннополис (Тэнджон), которая 
совместно с Корпорацией индустриальных комплексов Кореи функциони-
рует с целью проектирования инновационных кластеров.
В 2009 г. был принят Пятилетний план регионального развития Южной 
Кореи (2009–2013 гг.), который предполагал меры комплексного повсе-
местного развития, среди которых создание микрокластеров, специальных 
инновационных проектов, подстраиваемых под условия конкретных ре-
гионов, поддержка и стимулирование взаимодействий и долговременного 
сотрудничества между промышленными комплексами и научно-исследо-
вательскими центрами/лабораториями и т.д.

2010–2012

Данный этап формирования индустриальной кластерной политики в стра-
не характеризуется количественным совершенствованием, так как число 
кластерных образований, поддерживаемых на государственном уровне, 
составило порядка 193, а также повышением качества сетевого межрегио-
нального взаимодействия кластерных систем.
На 2012 г. в Гуанджу отмечалось около 360 «живых» высокотехнологичных 
организаций, которые участвовали в стратегических сессиях и стали важ-
ными элементами кластерной политики с точки зрения построения про-
изводственно-сбытовых цепочек, информационно-коммуникационной 
поддержки и т.д.

2013

Начало этапа реформирования политики кластеризации пространства 
Южной Кореи в пользу устойчивого развития, что проявляется в инвести-
ционной поддержке промышленных кластеров всех категорий, а также об-
разований в высокотехнологичных отраслях.

Фаза 
зрелости

2017

Южная Корея начала развивать связи, полезные для повышения уровня 
индустриальной кластерной политики, на международной арене, вступив 
в интернациональную сеть экспертов в области конкурентоспособности и 
кластерного развития (TC Network).

2021–2024

В 2021 г. В Южной Корее по инициативе Министерства экономического 
развития РФ проходила стажировка для специалистов в области развития 
кластеров и реализации кластерной политики из России в границах основ-
ных кластерных образований страны.
В 2022 г. фокус совершенствования кластерной политики сместился в сто-
рону поддерживающих мер относительно специализированных микрокла-
стеров, действующих в высокотехнологичных отраслях, а также повыше-
ния потенциала и расширения возможностей инновационно-технологиче-
ской составляющей существующих кластеров.
В 2024 г. было одобрено проектирование и строительство крупнейшего в 
мире производственного кластера (Yongin Semiconductor), который распо-
лагается Йонъине. Кластер включает несколько заводских предприятий, 
организаций-поставщиков материалов и оборудования.

Заключение
Можно отметить, что для повышения эффективности кластерной политики в странах Ази-

атско-Тихоокеанского региона необходимо сосредоточиться на интеграции инновационных  

Окончание таблицы 2
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подходов и активном вовлечении организаций в кластерные структуры, что позволит не только  
улучшить конкурентоспособность отдельных отраслей, но и создать более устойчивую эконо-
мическую среду, способствующую развитию предпринимательства и привлечению инвестиций. 
Также необходимо усилить взаимодействие между государственными структурами и бизнесом, 
что обеспечит более целенаправленное и эффективное использование ресурсов, а также позво-
лит адаптировать кластерные инициативы к специфическим условиям и потребностям регио-
нов и стран.

Перспективы развития кластерной политики в развивающихся странах Азии выглядят мно-
гообещающими благодаря активному вовлечению государственных структур и акценту на ин-
новациях.

Азиатские страны демонстрируют успешные примеры интеграции предприятий в кластерные 
системы, что способствует повышению конкурентоспособности и экономическому росту. Учи-
тывая растущий интерес иностранных инвесторов и поддержку со стороны правительства, можно 
ожидать дальнейшего укрепления кластерных инициатив, направленных на развитие передовых 
промышленных секторов и стимулирование сотрудничества между различными участниками.

Анализируя специфику концепции формирования политики промышленной кластеризации 
в странах Азии, удалось отметить, что опыт экономического развития этих стран отражает неод-
нозначные взаимоотношения между частным и государственным секторами. С одной стороны, 
предприятия и правительственные организации существуют обособленно и их роль в создании 
индустриальных кластеров является решающей в процессе выбора подхода реализации проек-
та. С другой стороны, степень, интенсивность и характер взаимодействия представителей биз-
нес-среды с государственными структурами значительно влияет на получение дополнительной 
поддержки и ресурсного обеспечения.

Общие тенденции развития кластерной политики стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
позволяют судить о неоднозначности восприятия термина «кластерная политика». Данное по-
нятие может быть интерпретировано по-разному с позиции определения содержания, так как 
элементы данной политики представляют собой симбиоз положений, отраженных в отрасле-
вых регламентах развития, инструментов, структурных черт ресурсной базы дестинаций, под-
ходов, прав и обязанностей сторон, присущих определенным государствам.

Было подчеркнуто, что индустриальная кластерная политика Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона представляет собой комплекс мер и отраслевых стратегий развития, разрабатываемых и 
осуществляемых правительственными организациями с целью поддержания как конкретных 
секторов экономики, так и проектов пограничного порядка. Стоит обратить внимание на то, 
что в условиях рассмотренных государств особую роль играет гибкий характер концепций кла-
стерного развития территорий, их направленность на укрепление инновационного потенциала 
существующих промышленных комплексов.

Таким образом, результаты анализа позволили составить концептуальный обзор, в рамках 
которого определены основные положения индустриальной кластерной политики в границах 
азиатских государств (Китай, Таиланд и Южная Корея). Удалось сформулировать выводы и ха-
рактерные общие особенности:

1. Преимущественное число примеров индустриальных кластерных образований предусма-
тривает интеграцию малых и средних предприятий в общую систему.

2. Выбор подхода при формировании индустриальных кластеров определяется характером 
потребностей (стратегическое развитие территории, рост производительности).

3. Ключевую роль в стратегировании играют меры по зонированию территорий в зависимо-
сти от их специализации.

4. Государственные структуры зачастую инициируют, организуют и контролируют практи-
ческое развитие кластерных образований.
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

5. Кластерные системы рассматриваются в странах Азии как важнейший инструмент на пу-
ти к построению экономики, регулируемой инновациями и отличающейся высокотехнологич-
ным вектором роста.

6. Отсутствует конкретизация различий в вопросе качественного определения различий 
между понятиями «особая экономическая зона», «свободная экономическая зона» и «кластер», 
что влияет на унификацию опыта азиатских государств и сказывается на детализации инду-
стриальной кластерной политики в целом.

7. Поддержка высокотехнологичных отраслей (машиностроение, электронная промышлен-
ность, химическая промышленность и т.д.).

8. Комплексное развитие территорий: формулирование мер, определение ресурсов, инстру-
ментов, полномочий, задействованных в формировании индустриальной кластерной полити-
ки, сторон, которые масштабируемы и применимы на федеральном, региональном и местном 
уровнях.

9. Ключевая мера поддержки практической реализации индустриальной кластерной поли-
тики в соответствии с ее концептуальными положениями – инвестиции.

Направления дальнейших исследований
Дальнейшее развитие исследования концептуальных особенностей формирования кластер-

ной политики в условиях промышленного комплекса, а также особенностей стратегирования 
отдельных отраслей и специфики опыта применения кластерного подхода в целях совершен-
ствования региональной промышленности может быть раскрыто через изучение особенностей 
планирования социально-экономического роста отдельных государств Азиатско-Тихоокеан-
ского региона с использованием потенциала промышленного комплекса, производственной 
специализации конкретных регионов и практики применения кластерного подхода в решении 
вопросов развития промышленных отраслей.

Кроме того, авторы рассматривают перспективы анализа роли государственных структур в 
построении индустриальных кластеров через призму институционального управления, а также 
отличительных особенностей промышленных кластеров от других образований данной катего-
рии в условиях определенных дестинаций.
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