
ЭКОНОМИКА НАУКИ 2020, Т. 6, № 4

ЭНэкономика образования

225

Ю.Г. ГЕРЦИК,
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (Москва, Российская 
Федерация; e-mail: ygerzik@bmstu.ru)

РОЛЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
РОССИИ И КИТАЯ
В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ

УДК: 378
https://doi.org/10.22394/2410-132X-2020-6-4-225-235

Аннотация: Статья посвящена одному из наиболее перспективных механизмов внедрения инноваций в России 
и Китае –  инновационным образовательным кластерам. Подчеркивается ведущая роль высших учебных 
заведений в формировании инновационной экономики и реализации высокотехнологичных проектов, а также 
в решении уже сформировавшихся ранее и недавно возникших ограничений, связанных с глобальными 
процессами в мировой экономике. На основании проведенного обзора и анализа его результатов, автор 
формулирует предложения по применению уже существующего опыта реализации кластерного подхода 
при непосредственном участии высших учебных заведений в создании международных инновационных 
образовательных кластеров для формирования совместных проектов в наиболее перспективных отраслях, 
в частности, в медицинской промышленности и фармацевтике. Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью дальнейшего развития образовательных и научных связей, торгово-экономических отношений 
России и Китая, повышении конкурентоспособности как национальных экономических систем в целом, так 
и высокотехнологичных предприятий двух стран на внутренних и на мировом рынках.

Ключевые слова: внедрение инноваций, кластерный подход, образовательные кластеры, инновационные 
кластеры, конкурентоспособность, трансфер технологий, совместные проекты России и Китая

Для цитирования: Герцик Ю. Г. Роль высших учебных заведений России и Китая в развитии инновационных 
образовательных кластеров. Экономика науки. 2020; 6(4):225-235. https://doi.org/10.22394/2410-
132X-2020-6-4-225-235

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире непрерывно идет поиск новых и со-
вершенствование существующих механизмов внедрения 
инноваций. Лидерство в инновационном развитии способ-

но обеспечить рост экономики и промышленности, как отдельной 
страны, так и стран, с которыми осуществляется тесное сотрудни-
чество в образовательной и социально-экономической областях. 
Так, Китайская Народная Республика (КНР) с 2010 г. является круп-
нейшим торговым партнером России. Развитие торгово-экономиче-
ских отношений между Россией и Китаем является стратегической 
целью для России. По итогам 2019 г. товарооборот между РФ 
и КНР, по данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, 
вырос на 3,4% и достиг рекордных для торговли между Россией 
и Китаем 110,76 млрд. долл. При этом экспорт из России в Китай 
вырос на 3,2% и составил 61,05 млрд. долл., а импорт из КНР 
в РФ увеличился на 3,6% –  до 49, 7 млрд. долл. Таким образом, 
активное торговое сальдо составило 11,35 млрд. долл., или 10,24% 
от совокупного двустороннего товарооборота. К 2024 г. планиру-
ется выйти на уровень 200 млрд. долл. взаимного товарооборота. 
Об этом было сказано в сентябре 2019 г. в ходе 24-й регулярной 
встречи глав правительств РФ и КНР в Санкт-Петербурге [1].©  Ю.Г. Герцик, 2020 г.
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В последние годы с ростом экономики Рос-
сии и Китая, торгово-экономические отношения 
двух стран также находятся на подъеме, но 
большинство аналитиков уверены, что для су-
щественного роста международной торговли, 
а также повышения конкурентоспособности 
российских и китайских компаний на внутреннем 
и международном рынках необходимы новые 
совместные проекты двух стран в различных 
высокотехнологичных отраслях, которые по-
зволили ли бы использовать сильные стороны 
компаний обеих стран при создании многоу-
ровневых производственно-сбытовых цепочек 
[2]. При этом, все большее значение получают 
различные механизмы внедрения инноваций, 
заключающиеся в расширении взаимодействия 
предприятий, организаций и высших учебных 
заведений в рамках особых экономических зон, 
стратегических альянсов и кластеров за счет 
получения синергетического эффекта и повыше-
ния конкурентоспособности компаний и выпу-
скаемой ими продукции [3–6]. Формированию 
долгосрочных партнерских отношений будет 
способствовать и активное сотрудничество в об-
ласти разработки совместных образователь-
ных программ, которые реализуются благодаря 
международным образовательным проектам 
России и Китая, включая сетевые университеты, 
входящие в страны Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) и пяти стран БРИКС: 
Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР [7–9]. 
Рассмотрению перспектив развития интегри-
рованных структур в форме образовательных 
кластеров с целью создания и внедрения инно-
ваций, а также с учетом имеющегося в России 
и Китае опыта, и будет посвящена эта статья.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕ-
НИЙ РОССИИ И КИТАЯ

Документом, отражающим основные прин-
ципы и направления двустороннего взаимо-
действия России и Китая, является Договор 
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 
подписанный 16 июля 2001 г. Двусторонние 
отношения в тексте данного документа опре-
делены как отношения «равноправного до-
верительного партнерства и стратегического 

взаимодействия». Как было указано ранее, 
товарооборот между нашими странами непре-
рывно растет, хотя есть и определенные узкие 
места в его динамике и структуре [10].

Согласно данным ГТУ КНР, в январе-июне 
2020 г. товарооборот России с Китаем умень-
шился на 5,6% до 49,15 млрд. долл., в том 
числе экспорт из России в Китай сократился 
на 5,3% до 28,22 млрд. долл., а импорт из 
КНР в Россию упал на 6% до 20,93 млрд. 
долл. Положительное сальдо России в торговле 
с Китаем составило 7,3 млрд. долл. при про-
фиците торгового баланса в 14,8%. В рейтинге 
основных торговых партнеров Китая Россия 
заняла 11-е место (10-е место без учета Гон-
конга). Почти половина стоимости российского 
импорта из Китая по-прежнему представлена 
машинно-технической продукцией: ее удельный 
вес в общем объеме составил 49,6% (+3,5 п.п. 
к первому полугодию 2019 г.). В отличие от 
сокращения закупок в январе-июне 2019 г. 
(–3,7%), по итогам первого полугодия 2020 г. 
импорт данной категории продукции вырос 
на 1,8% (до 10,4 млрд. долл.). Крупнейшие по 
объему закупок товарные группы отметились 
разнонаправленной динамикой: электрические 
машины и оборудование (доля 19,7%) –  рост 
на 6,3%, энергетическое и технологическое 
оборудование (удельный вес 20,7%) –  сни-
жение на 1,5%, автомобили, тракторы и др. 
транспортные средства (доля 4,2%) –  падение 
на 17,6%, оптические и медицинские приборы 
(доля 3,1%) –  рост на 21% [1].

Очевидно, что для дальнейшего роста вза-
имных инвестиций, товарооборота и развития 
высокотехнологических отраслей двух стран, 
к которым относятся также медицинская и фар-
мацевтическая промышленность, должны реа-
лизовываться совместные проекты в области 
создания и внедрения инноваций.

УЧАСТИЕ ВУЗОВ
В РЕАЛИ ЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В РАМКАХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
КЛАСТЕРОВ

Для инициации новых совместных проектов 
в области создания и внедрения инновационных 
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технологий, в том числе, в здравоохранении, ме-
дицинской, фармацевтической промышленности 
и биотехнологиях, следует искать такие подходы, 
которые будут выгодны обеим странам и будут 
способствовать их экономическому росту.

Для этого целесообразно рассмотреть уже 
имеющийся опыт России и Китая в области под-
держки и развития инноваций в форме создания 
инновационных образовательных кластеров 
(cluster –  от англ. гроздь, скопление), так как 
взаимодействие между субъектами таких класте-
ров, в отличие от классического определения 
по М. Портеру, не ограничивается границами 
одного государства, а имеет тенденцию к рас-
ширению и формированию трансграничных или 
транснациональных кластеров с широкой сетью 
межфирменных и научных связей [3, 9–11].

По мнению автора статьи, усиление роли 
университетов в создании таких интегрирован-
ных образовательных структур, способно также 
решить имеющиеся сложности в расширении 
международного научного сотрудничества c 
учетом выявленных преимуществ и недостатков 
(таблица 1).

Основная концепция кластеров восходит 
к 1890-м гг. и работам Альфреда Маршалла. 

Термин «кластер» был введен и популяризиро-
ван в книге Майкла Портера 1990 г. «Конку-
рентные преимущества наций». Согласно его 
определению, «кластер –  это группа географи-
чески соседствующих взаимосвязанных компа-
ний и связанных с ними организаций, действую-
щих в определенной сфере, характеризующихся 
общностью деятельности и взаимодополняющих 
друг друга» [12]. Существуют модификации 
этого определения и уточнения, акцентирую-
щие различные направления деятельности, 
в частности, подчеркивается необходимость 
наличия, кроме общей социально-значимой 
цели, интегрированных показателей, обуслов-
ливающих возможность оценки эффективности 
такой сложной социально-экономической струк-
туры с обозначением вкладов ее составляю-
щих структур. Кластерная политика –  система 
государственных мер и механизмов поддержки 
кластеров, обеспечивающих повышение кон-
курентоспособности регионов, предприятий, 
входящих в кластер, а также обеспечивающих 
внедрение инноваций. Иными словами, кла-
стерной политикой будем называть процесс 
стимуляции роста кластеров и кластерных ини-
циатив государственными и общественными 

Таблица 1
Преимущества и недостатки различных форм интеграции

Тип сотрудничества
Типичная

продолжительность
Преимущества Недостатки

Субконтракт / отноше-
ния с поставщиками

В ближайшем 
будущем

Снижение затрат и рисков, сокра-
щение времени выполнения заказа

Поиск затрат, произво-
дительности и качества 
продукции

Лицензирование Установленный срок Приобретение технологии Стоимость контракта 
и ограничения

Консорциумы Средняя степень Экспертиза, стандарты, долевое 
финансирование

Утечка знаний, последую-
щая дифференциация

Стратегический альянс Гибкий срок Низкая приверженность, доступ 
к рынку

Потенциальная блокиров-
ка проектов, возможна 
утечка знаний

Совместное 
предприятие

Долгосрочный Дополнительные ноу-хау, специаль-
ное управление

Стратегический дрейф, 
культурное несоответствие

Сеть Долгосрочный Динамический, образовательный 
потенциал

Статическая неэффектив-
ность

Инновационный
кластер

Гибкий Экспертиза, стандарты, трансфер 
технологий, управление качеством, 
реализация совместных образо-
вательных проектов, подготовка 
кадров, повышение квалификации, 
внедрение инноваций

Чувствителен к количеству 
и размеру участников

Источник: составлено автором
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организациями, а кластерной инициативой –  
управляемый процесс создания и развития 
кластера. Таким образом, можно считать, что 
кластерная политика является частью иннова-
ционной политики государства [13].

По мнению ряда исследователей, инноваци-
онные кластеры действуют, как правило, в ре-
жиме коллаборации (collaboration –  от франц. 
сотрудничество), при котором основой взаимо-
действия субъектов кластера становится сотруд-
ничество, координация и кооперация в сфере 
инноваций. Данное сотрудничество отвечает 
современным концепциям открытых инноваций 
(Г. Чесброу) и «Тройной спирали» (Г. Ицковиц), 
то есть в кластере формируется такая динамич-
ная среда, в которой компании ориентируются 
не только на собственные результаты иссле-
дований, но и активно используют механиз-
мы трансфера технологий между участниками 
кластера, центры коллективного доступа, биз-
нес-инкубаторы, инфраструктуру технопарков, 
другие возможности, которые предоставляются 
институциональными участниками (университеты, 
научные центры и т.д.). При определении инно-
вационного образовательного кластера будем 
считать, что это одна из форм инновационного 
образования, заключающаяся в построении 
целостной системы многоуровневой подготовки 
специалистов на основе интеграции образова-
тельных учреждений среднего и высшего профес-
сионального образования и предприятий, обе-
спечивающей повышение качества, сокращение 
сроков подготовки, закрепление выпускников на 
предприятиях, а также создание гибкой системы 
повышения квалификации квалифицированных 
специалистов с учетом текущих и прогнозных 
требований производства [14].

Далее будут рассмотрены особенности реа-
лизации государственной инновационной по-
литики двух стран с применением кластерного 
подхода.

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
КЛАСТЕРОВ В КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Практика формирования кластеров в КНР 
намного опережает их теоретическое обо-
снование: среди китайских ученых нет единого 

подхода к определению кластера; отсутству-
ют конкретные методики выявления класте-
ров и разработки механизма их поддержки 
на уровне региона; нет ясности в том, какую 
модель кластерной политики следует использо-
вать [15]. Несмотря на это, в настоящее время 
в Китае широко используются разные формы 
интеграции. Дей ствуют два типа экономических 
зон, принципиально разных по процедуре соз-
дания: зоны, которые утверждаются Госсоветом 
КНР (или зоны национального уровня) и особые 
экономические зоны, которые создаются на 
основании решений  регионального уровня, их 
деятельность регулируется отдельной провин-
цией. Достаточно развитыми являются также 
бизнес-инкубаторы, которые применяются для 
поддержки развития малого и среднего бизнеса 
в регионе, либо для развития приоритетных 
видов бизнеса. Практика активного использо-
вания этих форм в регионе существенно об-
легчает формирование любого вида кластеров 
в наиболее перспективных отраслях, включая 
биотехнологии и медицинскую промышленность 
[8, 13, 16].

Сегодня в КНР уже создано более 1300 
индустриальных и инновационных кластеров. 
Основными структурами, участвующими в реали-
зации кластерной политики, являются следующие 
ведущие научные и образовательные учрежде-
ния Китая: Китайская академия наук, Китайская 
академия медицинских наук, Национальный фонд 
естествознания Китая, Китайская ассоциация 
науки и техники, а также ведущие университеты 
Китая, такие как Университет Цинхуа (г. Пекин), 
Пекинский университет (г. Пекин), Харбинский 
технологический университет (г. Харбин), Нан-
кинский университет (г. Нанкин), Даляньский 
университет (г. Далянь), Южно-Китайский тех-
нологический университет (г. Гуанчжоу) и др.

Наиболее известными инновационными об-
разовательными кластерами Китая, связанными 
с биотехнологиями, являются:
• Технопарк «Чжунгуньцунь» в Пекине. В его 

состав входят 17 технопарков, специали-
зирующихся на информационных техноло-
гиях, «науках о живой природе», авиакос-
мических технологиях, энергосбережении 
и других сферах, 39 университетов, более 
400 000 студентов, 140 исследовательских 
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центров, около 20000 высокотехнологич-
ных компаний и более полумиллиона ра-
ботников;

• Парк высоких технологий «Чжанцзян» 
в районе Пудун г. Шанхай;

• Парк высоких технологий в г. Тяньцзинь;
• Открытая зона высоких технологий 

в г. Нанкин;
• Открытая зона высоких технологий в г. Чэнду;
• Открытая зона высоких технологий в г. Гу-

анчжоу.
Созданный в 2016 г. в Парке высоких техно-

логий Чжанцзян крупнейший в стране государ-
ственный центр научно-технических инноваций 
(также известный как китайская Силиконовая 
долина) стремиться обладать глобальным вли-
янием. Здесь размещены Шанхайский син-
хротронный радиационный комплекс, Биоло-
гический белковый центр, Центр обработки 
данных суперкомпьютеров и др. [17].

В парке высоких технологий насчитывается 
134 бизнес-инкубатора, еще более 2,5 тыс. ком-
паний находится в процессе инкубации. Рейтинг 
развития интеллектуальной промышленности Ки-
тай-2017 показывает, что 11 из 50 шанхайских 
компаний, расположены в Чжанцзяне.

Новые стратегические отрасли промыш-
ленности, ориентированные на интегральные 
микросхемы, биомедицину и новые источни-
ки энергии, достигли производства в размере 
196,5 млрд. юаней, что составляет 40,4% об-
щего объема промышленного производства 
Пудуна [18].

РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРНОЙ 
ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

В России национальную кластерную по-
литику обеспечивает Министерство экономи-
ческого развития (МЭР РФ) с 2007 г., когда 
были разработаны проекты: «Концепция кла-
стерной политики в Российской Федерации» 
и «Методические рекомендации по реализации 
кластерной политики в субъектах Российской 
Федерации» (Минпромторг России отвечает за 
так называемые промышленные кластеры). На 
данный момент кластерная политика в Россий-
ской Федерации реализуется в соответствии со 
Стратегией инновационного развития России 

до 2030 года и Стратегией пространственного 
развития Российской Федерации на период до 
2025 года [19].

В Российской Федерации существует 
несколько инновационных территориальных кла-
стеров (ИТК) в области биотехнологий, фарма-
цевтики и медицинской техники, которые можно 
отнести к образовательным. К сожалению, на 
сегодняшний день законодательно статус «об-
разовательный» не закреплен, однако, в ряде 
методических рекомендаций по формированию 
ИТК, разработанных МЭР РФ, указывается, что 
ключевым участником кластера должно высту-
пать высшее учебное заведение. Таким обра-
зом, к числу инновационных образовательных 
кластеров Российской Федерации в области 
биотехнологий, фармацевтики и медицинской 
техники можно отнести следующие:
• Калужский фармкластер, г. Калуга и Ка-

лужская область;
• Инновационный территориальный кластер 

«Зеленоград», г. Зеленоград, г. Москва;
• Инновационный территориальный биотех-

нологический кластер «Пущино», г. Пущи-
но, Московская область;

• Биофармкластер «Физтех-XXI» –  Северный, 
г. Долгопрудный, Московская область;

• Инновационный кластер «Сибакадемсо-
фт», Новосибирская область;

• Кластер медицинского, экологического при-
боростроения и биотехнологий, г. Санкт- 
Петербург;

• Кластер «Медицинская промышленность, 
новая химия и биотех», г. Москва;

• МедТехКластер «Южный», г. Москва;
• Био-Медико-Технический Кластер –  БМТК-

ТМ «Техномед», г. Москва;
• Московский медицинский кластер «Сколко-

во», г. Москва;
• Московский Инновационный Кластер, 

г. Москва.
В деятельности упомянутых выше класте-

ров принимают активное участие такие веду-
щие высшие учебные заведения России, как: 
Московский государственный университет им. 
М. В. Ломоносова, Московский государствен-
ный технический университет им. Н. Э. Баума-
на, Московский государственный медицинский 
университет имени И. М. Сеченова, Российский 
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медицинский университет им. Н. И. Пирогова 
(г. Москва), Университет ИТМО (г. Санкт-Петер-
бург), Московский физико-технический институт, 
Новосибирский государственный университет 
и ряд других [13].

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ

Для оценки эффективности международных 
кластерных проектов, реализуемых в рамках 
инновационных образовательных кластеров, 
важно создать функционирующую систему 
независимой экспертизы уровня менеджмента 
качества. В качестве примера, можно привести 
опыт стран Европейского Союза (ЕС). В рамках 
Европейской кластерной политики существует 
система оценки управления качеством в кла-
стерах (в рамках программы ECEI) –  «Знак ка-
чества системы управления кластерной органи-
зацией», призванная стимулировать постоянное 
улучшение качества управления кластерными 
инициативами. «Знак качества» –  это незави-
симая система оценки, методология которой 
следует методологии «Европейского фонда 
управления качеством» (EFQM) и основана на 
показателях качества, применимых к различным 
типам кластеров в ЕС, а также в других стра-
нах. Эта методология позволяет менеджерам 
четко видеть области улучшения своей деятель-
ности, понимать сильные и слабые стороны 
своей работы и характеристики контролируе-
мого объекта. Специализированные компании 
кластеров последовательно улучшают свое 
ранжирование в кластере путем увеличения 
эффективности кластера, продолжительность 
процесса формирования кластера может занять 
от 6 месяцев до 2 лет [20].

Европейский фонд повышения квалифика-
ции кластеров (ECEF), а также Европейский 
секретариат кластерного анализа (ESCA) яв-
ляются результатом деятельности Европейской 
комиссии по оказанию поддержки кластер-
ным организациям в государствах-членах на 
пути к совершенству управления кластерами 
в рамках Европейской инициативы по усиле-
нию роли кластеров в формировании про-
мышленной политики регионов, которая была 
поддержана Генеральным директоратом орга-
низации «Внутренний рынок, промышленность, 

предпринимательство». Многие государства-чле-
ны и регионы превратили эти рекомендации 
в стратегии и программы действий [21].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В современной экономике инновационные 

образовательные кластеры играют важную 
роль, так как именно они дают возможность 
сочетать в экономической деятельности рабо-
ту научных групп университетов и исследова-
тельских центров, представителей различных 
отраслей промышленности и государства для 
достижения общих целей. Исходя из предназна-
чения того или иного объединения, оно может 
быть как функциональным (не зависящим от ме-
стоположения его участников и направленным 
на достижение общего результата), так и ре-
гиональным (территориальным), такой кластер 
создаётся на локальном уровне.

При этом, высшие учебные заведения, благо-
даря их большому научному потенциалу, часто 
являются инициаторами создания и внедрения 
подавляющего числа инноваций [13–15, 22]. 
В России и Китае университеты принимают 
непосредственное участие в формировании 
приоритетных направлений развития иннова-
ционной образовательной среды путем прове-
дения международных форумов, посвященных 
предпринимательству в различных областях 
науки и техники, один из которых состоялся 
9–11 ноября 2019 г. в Южно-Китайском тех-
нологическом университете г. Гуанчжоу при 
участии Ассоциации технических университетов 
России и Китая (АТУРК) [23]. Благодаря совмест-
ным инициативам высших учебных заведений 
могут быть сформированы кластеры, которые 
далее будем называть, как международные 
инновационные образовательные кластеры 
(МИОК). Автором была разработана следую-
щая схема взаимодействия участников МИОК 
России и Китая, представленная на рисунке 1, 
которая позволит использовать сильные сторо-
ны обеих стран.

Следует отметить, что на первоначальном 
этапе формирования МИОК (определение 
структуры, участников, программы развития, 
портфеля первоначальных совместных проек-
тов) важную роль могут играть уже существую-
щие ассоциации высших образовательных 
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учреждений благодаря их накопленному опыту 
взаимодействия и установившимся партнер-
ским отношениям университетов-участников, что 
чрезвычайно важно в самом начале процесса.

По мнению автора статьи, предпосылка-
ми для формирования подобных кластеров, 
могут стать следующие положения. В МИОК 
могут входить несколько уже существующих 
на национальном уровне инновационных кла-
стеров как из России, так и из Китая. Участие 
в кластерных структурах высших учебных заве-
дений способствует формированию успешных 
стратегий лидерства предприятий-участников 
[24, 25]. Однако, в высокодинамичных средах, 
характеризующихся неопределенностью рынка 
и технологическими изменениями, такими как 
биотехнологии, внешние источники технологий 
могут возникать за счет партнерства с вузами, 
что является взаимовыгодным сотрудничеством, 
так как последние получают возможность фор-
мировать учебные программы и практики сту-
дентов, исходя из реальных потребностей рынка. 
Такая схема сотрудничества наблюдается в ряде 
отраслевых исследований, например, высокий 
уровень сотрудничества в области информаци-
онно-коммуникационных технологий и биотехно-
логических отраслей, но более низкий уровень 
в более высокотехнологичных и коммерциали-
зированных секторах. В последних организации, 

как правило, ищут дополнительные ресурсы –  
например, многочисленные связи между фир-
мами, занимающимися биотехнологиями (для 
фундаментальных исследований), и фармацевти-
ческими фирмами и лечебно-профилактических 
учреждений (для клинических испытаний, поиска 
дополнительных каналов производства, марке-
тинга и распределения). В фармацевтическом 
секторе число альянсов по взаимодействию 
с фирмами, занимающимися биотехнологиями, 
является прогнозируемым для определенного 
количества разрабатываемых продуктов, что, 
в свою очередь, определяет число стартапов 
для распространения, поддержки продаж и экс-
плуатации инновационных продуктов.

Предприятия в секторах высоких технологий, 
как правило, предпочитают горизонтальные от-
ношения со своими коллегами и конкурентами, 
тогда как компании в более коммерциализи-
рованных секторах чаще имеют вертикальные 
отношения с поставщиками и потребителями. 
При этом, сектор обычно определяется как 
«сектор высоких технологий» на основе средней 
по отрасли интенсивности НИОКР (расходы на 
НИОКР/оборот), что характерно и для интегри-
рованных структур, таких как инновационные 
образовательные кластеры, инновационные 
научно-технические центры и стратегические 
альянсы [13, 25–27].

Рисунок 1. Схема взаимодействия инновационных кластеров России и Китая 
в рамках международного инновационного образовательного кластера

Источник: разработано автором
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Международные инновационные образова-
тельные кластеры смогут предоставить следую-
щие преимущества своим участникам:

– во-первых, все участники кластера, такие 
как производственные компании, научно-иссле-
довательские институты и университеты, могут 
достичь более высокого уровня инноваций за 
счет распространения знаний и тесного взаи-
модействия с потребителями и другими компа-
ниями, что позволяет создавать больше новых 
идей и обеспечивать интенсивное создание 
и внедрение инноваций, в то время как кластер-
ная среда снижает стоимость их тестирования 
и испытаний на соответствие лицензионным тре-
бованиям (в т.ч. маркетинговые тестирования, 
испытания на электрическую и биологическую 
безопасность для медицинских изделий и т.д.);

– во-вторых, условия для формирования 
и развития бизнеса в кластерах, как правило, 
более благоприятные. Стартапы, малые и сред-
ние предприятия в большей степени зависят от 
внешних поставщиков и партнеров. Кластеры 
снижают стоимость неудачных бизнес-решений, 
поскольку предприниматели могут использовать 
региональные возможности выбора поставщи-
ков и каналов сбыта, реализуя успешный опыт 
других участников;

– в-третьих, производственные компании 
могут работать более эффективно, привлекая 
специализированные активы и поставщиков 
с более коротким временем реакции, чем они 
могли бы ожидать, работая по отдельности.

С учетом этих критериев, можно считать, 
что МИОК являются наиболее подходящим 
решением для реализации стратегий интеграции 

в секторах медицины, биотехнологии и меди-
цинской промышленности. Однако эти преи-
мущества могут быть эффективно реализованы 
при наличии соответствующей государствен-
ной поддержки кластерной политики, которой 
в России и Китае уделяется в последнее время 
большое внимание. Отдельно необходимо отме-
тить важность разработки и внедрения системы 
менеджмента качества управления кластерными 
структурами с учетом международного опыта 
с целью дальнейшей интеграции совместных 
кластерных инициатив России и Китая на ми-
ровом рынке.

Проведенный анализ показал положитель-
ный экономический и социальный эффект от 
создания интегрированных структур в форме 
инновационных образовательных кластеров при 
участии высших учебных заведений, несмотря на 
имеющиеся и возникающие новые ограничения 
в мировой экономике, связанные с пандемией 
коронавируса, а также наличие перспектив 
создания международных инновационных об-
разовательных российско-китайских кластеров 
для реализации совместных проектов в области 
высоких технологий.

В качестве заключения, необходимо отме-
тить, что создание международных россий-
ско-китайских инновационных образовательных 
кластеров позволит сформировать межотрас-
левые производственные, научные и образо-
вательные связи с учетом мировых тенденций 
в развитии техники и технологий, осуществлять 
внедрение и коммерциализацию инноваций, 
обеспечивать защиту интеллектуальной соб-
ственности на международном уровне.
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Abstract: The article is devoted to one of the most perspective mechanisms of innovation implementation in Russia 
and China –  in the form of innovation educational clusters. The leading role of higher educational institutions is 
underlined in formation of innovative economy and high-tech projects, as well as in the decision of previously 
established and newly emerging constraints associated with global processes in the world economy. Based on the 
review and analysis of its results, the authors formulate proposals for applying the existing experience of implementing 
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