
ге
не

ти
ка

 г
ор

од
а 

/ 
ge

ne
ti

cs
 o

f t
he

 c
it

y
пр

ое
кт

 б
ай

ка
л 

67
 p

ro
je

ct
 b

ai
ka

l
76

Майкл Юджин Портер заложил его классическое опреде-
ление в экономике и, проведя исследование экономики 
России, по сути, ввел термин «кластер» в оборот. Ряд 
отечественных специалистов занимаются современными 
исследованиями кластеров – В. А. Агафонов, О. В. Ибра-
ева, Е. А. Монастырный, Л. В. Гайкова, Р. С. Жуковский 
и многие другие. Эти исследования стали основой для вы-
явления термина в градостроительстве, определения его 
специфики и содержания структурных элементов.

Проблема исследования. Появление кластера связано 
с необходимостью внедрения инновационных технологий 
во все отрасли деятельности общества и организации 
производства. Это, в свою очередь, становится возмож-
ным при высокой концентрации человеческого, интел-
лектуального и производственного потенциала, что про-
исходит в результате активно идущего процесса роста 
и развития городов и агломерационных образований. 
В то же время и сам кластер не просто связан с городом: 
он становится катализатором преобразования и превра-
щения города в агломерацию или мегаполис.

Несмотря на широкое применение понятия «кластер», 
четкого и полного определения, а следовательно, и его 
понимания нет. Предлагаемое для градостроителей 
понятие «кластер» определяется как «объединение в ге-
ографических рамках отдельной территории элементов 
городского организма в единое образование с учетом 
множественности взаимосвязей между ними (простран-
ственных, информационных, экономических, социаль-
но-культурных, коммуникационных и пр.) с обеспечением 
самодостаточности и устойчивости полученной системы» 
[2]. Отмечается неопределенный набор стандартных 
городских функций, применимых для любого города. 
Специфика кластера в таком определении не отражена. 
Но это новая, ранее не существовавшая территориаль-
но-пространственная единица. Она отличается от суще-
ствовавших до сих пор территориальных образований. 
Для выполнения новых задач она должна иметь и имеет 
свою структуру, которая отражает особенности связей 
между элементами. В определении ничего не отражено. 
Это осложняет работу градостроителей, что, в свою оче-
редь, не дает возможности реализовать весь потенциал 
кластеров.

Переход к новой инновационной экономике требует 
сбалансированного пространственного развития любой 
используемой территории. Эта проблема особенно остра 
в городах, где территориальное планирование длительное 
время формировалось в иных условиях развития эконо-
мики и общества, отличающихся от современных.

В настоящее время одним из значимых способов 
освоения новых и реорганизации существующих терри-
торий становится кластерный подход. Учитывая важность 
и эффективность, во многих странах развитие с его 
использованием поддерживается на государственном 
уровне (Австралия, Великобритания, Германия, Индия, 
Испания, Италия, Канада, США, Япония и многие дру-
гие). Аналогичный подход развивается и в России [1]. 
К сожалению, при бурном развитии кластерного подхода 
основное внимание уделяется экономико-технологиче-
ским вопросам. Аспекты территориального планирования, 
обеспечивающего гармоничное развитие территории, 
проработаны недостаточно.

Рассмотрение кластеров экономистами не включает 
вопросы пространственной организации территории, 
что затрудняет решения территориального планирова-
ния. Авторы предлагают принципиальную схему орга-
низационной структуры, которая позволяет реализовать 
необходимые условия и темпы современного развития. 
В зависимости от специфики элементов кластеров 
и их взаимосвязей, т. е. в зависимости от функциональной 
его направленности и освоенности территории, выделено 
четыре типа планировочных решений кластеров.

Объектом исследования является кластер в градостро-
ительном планировании. Предметом – планировочные 
типы территориального кластера.

Цель статьи – дать определение кластера, учитыва-
ющего принятый экономический взгляд и применимого 
для территориального планирования в градостроитель-
стве, раскрыть специфику территориального образования 
с новыми свойствами, а также обозначить планировочные 
типы кластеров в зависимости от особенностей их форми-
рования.

Степень изученности темы. Термин «кластер», исполь-
зуемый в различных областях знаний, нашел широкое 
применение в экономике. Его изучали западные эконо-
мисты – Р. Бро, В. Руйгрок и Р. Ван Тульдер, М. Портер. 
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Кластер и преобразование городского пространства /
Сluster and transformation of urban space

Современный этап мирового технологического развития харак-
теризуется высокими темпами внедрения инноваций. Требуются 
новые подходы к пространственной организации территорий. Все 
чаще используется понятие «кластер» как особого территори-
ального образования, но отсутствует его понимание в градостро-
ительстве. Предложена формулировка. Выявлены необходимые 
составляющие кластера – производство, наука, образование, 
инфраструктура и общие принципы их взаимосвязей. Выделено 
четыре планировочных типа кластеров, определяющие особен-
ности городского планирования.

Ключевые слова: территориальное планирование; кластер; 
территориальный кластер; инновационность; планировочный тип 
кластера.

The current stage of the world technological development is charac-
terized by rapid innovation. The spatial organization of the territory 
demands new approaches. The notion of “cluster” is now frequently 
used to denote a special territorial entity, but the urban studies lack 
comprehension of this concept. The authors propose its definition 
and the necessary elements of the cluster: production, science, ed-
ucation, infrastructure and general principles of their interrelation. 
The authors formulate four planning types of clusters that define 
specific features of urban planning.

Keywords: land-use planning; cluster; territorial cluster; innovation; 
cluster planning type.
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Методика. В ходе исследования проанализированы 
научные работы отечественных и зарубежных авторов, 
с разных сторон затрагивающие понятие кластера. 
Обозначен контекст рассматриваемого нами явления, 
позволяющий более точно задать понятийные рамки.

Прежде всего, стоит отметить многомерность и муль-
тидисциплинарность понятия «кластер». Оно широко 
используется в математике, астрономии, лингвистике, 
информационных технологиях и других видах знаний 
и практик. При описании территориальных кластеров 
в градостроительстве следует также обратить внимание 
на разницу в применении этого понятия в зависимости 
от контекста.

Можно выделить несколько масштабных уровней, 
на которых применяется данное понятие. На уровне си-
стемы расселения («макроуровень») кластеры трактуются 
как экономические конструкты – «гроздья» предприятий 
или иных институций, связанных родом деятельности. 
Такое понимание лишь формально затрагивает простран-
ственный аспект применения понятия: предполагается, 
что предприятия локализованы на ограниченной терри-
тории, которую можно выделить из окружения. При этом 
характер пространственного взаимодействия, как пра-
вило, рассматривается лишь отчасти. Понятием кластера 
на макроуровне оперируют при описании, например, 
региональных рекреационных [3] или аграрных систем.

На уровне внутригородской структуры («микроуро-
вень») кластер – понятие скорее пространственно-мор-
фологическое, нежели функционально-экономическое. 
Например, группа домов индивидуальной жилой за-
стройки с общей разворотной площадкой – характерный 
пример простейшего градостроительного кластера. 
Существуют и кластеры в масштабе отдельных зданий 
или небольших комплексов [4].

На уровне города, на «мезоуровне», кластер может 
рассматриваться как локально-целостное градострои-
тельное образование [2] (например, субцентр города [5]), 
а поэтому, кроме функционально-экономического, имеет 
потенциал пространственного описания и типологиза-
ции на основе функционально-планировочных образцов 
формирования. Именно в этом контексте рассмотрено 
понятие кластера в данной статье.

Сформулированное определение кластера применимо 
для территориального планирования в градостроитель-
стве, на основе которого, в зависимости от специфи-
ки, выделены планировочные типы. В целом понятие 
кластера в градостроительстве можно рассматривать 
как инструмент структурирования урбанизированных 
систем [2].

Понятие «кластер» пришло от западных экономистов, 
поэтому широко распространен именно экономический 
подход к представлению о нем: делается акцент на про-
мышленно-экономическую сторону развития – конкурен-
цию, экономическую эффективность и пр. [6]. Но этого 
явно недостаточно для понимания его функционирования 
как пространственного, территориального образования.

На недостатки такого подхода указывают и некоторые 
российские экономисты. Отмечается, что только взаимо-
действие предприятий и организаций на ограниченной 
территории не может рассматриваться как кластер. В про-
тивном случае значительная часть производственно-эко-
номической системы стран, в том числе России, попадает 
под это определение. Следовательно, границы кластера 
и окружающей его среды провести невозможно [7]. 
Тем не менее, существует широко распространенное 
мнение, что промышленные зоны с компактно располо-
женными предприятиями, относящиеся к одной отрасли, 
можно рассматривать как кластер. Но исследователи-эко-
номисты указывают, что скопление предприятий на од-
ной территории далеко не всегда представляет собой 
кластер» [8]. Если принять распространенное понимание 

кластера, то старые, уже существующие структуры предла-
гается определить как новый объект лишь на основе 
повышенной концентрации производства. В таком случае 
введение нового понятия «кластер» не имеет смысла.

На появление нового территориального образования 
указывает и то, что повышенная концентрация пред-
приятий одной отрасли на одной территории совсем 
не обязательно может давать импульс развитию и терри-
тории, и отрасли. Как правило, требуется реорганизация 
производства, новые архитектурно-пространственные 
и территориально-планировочные решения, создание 
новых, в том числе инфраструктурных, элементов. Фор-
мируется новая структура организации территории. Это 
требует совместной работы и тесного взаимодействия 
специалистов разного профиля – экономистов, техноло-
гов, градостроителей и т. д. Только в таком случае можно 
оптимизировать пространственно-планировочное, техно-
логическое и социально-экономическое взаимодействие 
всех элементов нового объекта – кластера. В противном 
случае оптимизация развития и существования самого 
кластера невозможна.

Прежде всего, требуется четкое понимание функций 
кластера, специфики его элементов и структуры. Следо-
вательно, и единое, четкое его определение, отражаю-
щее особенности кластера и с точки зрения экономики, 
и с точки зрения градостроительства.

Одним из ключевых свойств кластера в любой области 
является его целостность как единого объекта. Следова-
тельно, он может рассматриваться как самостоятельная 
территориальная единица, обладающая определенными 
свойствами [6]. В таком случае территориальная пла-
нировка является одной из характеристик единства 
этого объекта. Специфика территориальной планировки 
зависит от набора и взаимосвязей элементов, которые 
обеспечивают его свойства. Основатель классического 
определения кластера Майкл Юджин Портер выделил 
основные их свойства:

– географическая локализация;
– взаимосвязь между предприятиями;
– технологическая взаимосвязанность отраслей;
– критическая масса (значительное число участников) [6].
Свойства кластера Портером рассматриваются прежде 

всего с производственно-экономической точки зрения. 
Только первое в самом общем виде говорит о территории. 
Структура ее организации, использование и роль в выпол-
нении функции кластера не раскрываются.

Современные исследования в этой области, прежде 
всего отечественных специалистов: В. А. Агафонова, 
И. М. Бортника, Л. В. Гайковой, О. В. Ибраевой, Е. А. Мона-
стырного, М. Ю. Шерешевой и многих других внесли суще-
ственный вклад в изучение именно структуры кластера. 
Она может быть основой для полного современного 
понимания сути кластера, специфики его территориаль-
ного планирования и месте в системе градостроительства.

За основу рассмотрения кластера взята инновацион-
ность. Именно это свойство дает возможность интенсив-
ного развития любой отрасли и сферы жизнедеятельно-
сти на современном уровне. С учетом этого важнейшего 
свойства была предложена структура территориального 
кластера, представленная в виде схемы (рис. 1) [9].

В схеме выделено пять элементов, определяющих 
необходимые сферы жизнедеятельности кластера. Важно, 
что все элементы взаимосвязаны друг с другом. Из этого 
можно сделать вывод, что инновационность касается всех 
элементов. Тогда в результате синергетического эффекта 
возможно интенсивное развитие. В противном случае 
требуемые темпы развития отдельных отраслей и терри-
тории в целом не могут быть достигнуты.

Е. А. Монастырный утверждает, что рассматривает 
кластерный подход с социально-экономической позиции. 
С этим можно согласиться лишь частично. Базовой осно-
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города-спутника (Советского района г. Новосибирска) 
формировалась под поставленные специфичные задачи. 
Своей инновационностью она отличалась от существовав-
ших на тот момент подходов к планированию городской 
среды [13]. Но целенаправленное доведение до широкого 
внедрения в производство в должной мере отсутствова-
ло. Сейчас его планируют реализовать в проекте «Ака-
демгородок 2.0».

В итоге анализа принципов организации территори-
альных кластеров можно определить его как структурную 
единицу территориально-пространственной организации 
городской среды, занимающую определенную ограни-
ченную территорию (или совокупность территорий), 
включающую научно-исследовательский, учебно-образо-
вательный, производственный элементы и соответству-
ющую инфраструктуру, функционально объединенных 
и взаимосвязанных общим направлением инновационно-
го развития отрасли экономики [12].

Предлагаемое определение кластера отражает иннова-
ционность, а также экономико-технологические и тер-
риториально-планировочные аспекты в формировании 
использования территории.

Кластеры могут различаться в зависимости от спец-
ифики выполнения ими поставленных задач и располо-
жения на территориях с разнообразными природными 
характеристиками и уровнем освоенности. Сочетание этих 
условий будет определять и архитектурно-планировочное 
решение для каждого конкретного кластера индивидуаль-
но. Но, несмотря на специализацию, масштабы деятель-
ности и территориальные размеры, можно выделить 
несколько планировочных типов кластеров, сохраняющих 
общность принципов построения структуры.

В любом случае распределение взаимосвязанных эле-
ментов в кластере зависит от:

– специализации (функциональной направленности) 
кластера;

– специфики освоенности исходной территории 
для формирования кластера.

Начнем рассмотрение кластеров, планировочная 
структура которых зависит прежде всего от его специали-
зации. Подобные варианты развития кластера могут быть 
реализованы только на свободной, ранее не освоенной 
территории. В таком случае создание структуры кластера 
будет обусловлено в основном специализацией.

С территориальной точки зрения возможны два вари-
анта. В первом можно обеспечить тесное функциональ-
ное взаимодействие, характерное для любого кластера, 
и обеспечить территориальную близость всех элементов, 
которые необходимы для развития. Такой тип терри-
ториального кластера можно назвать «монолитным». 
Примером монолитного кластера на свободной терри-
тории (за пределами планировочной структуры города, 
но с компактным и близким расположением территорий 
и элементов) может служить Камский инновационный 
территориально-производственный кластер – ИННОКАМ 
(рис. 3). Территорию кластера формируют области близко 
расположенных городов, основные из которых – Набе-
режные Челны, Елабуга и Нижнекамск. Они же формиру-
ют и Камскую агломерацию (рис. 3А). Однако территория 
кластера (рис. 3Б) выходит за пределы агломерационного 
образования (отмечено штриховой линией на рис. 3А). 

вой его рассмотрения остается экономический аспект. 
Рассматриваются, как подчеркивает сам автор, эконо-
мические кластеры, эффект формирования и развития 
которых приводит к повышению конкурентоспособности 
экономики и механизмам согласования интересов власти 
и бизнеса при разработке региональной стратегии разви-
тия территории [9].

Желаемый и максимальный синергетический эффект 
может быть достигнут только при параллельном иннова-
ционном развитии социальной инфраструктуры. Иначе 
последняя будет мощным лимитирующим фактором раз-
вития территории (закон лимитирующего фактора) [10]. 
Такие процессы наблюдаются в ряде восточных регио-
нов. С учетом рассмотренного выше можно предложить 
откорректированную схему структуры инновационного 
территориального кластера.

В схеме предложено деление предприятий на две 
группы: малые, средние и отдельно – крупные, что с точки 
зрения экономики и технологии важно. Но с точки зрения 
территориального планирования их размещение будет 
определяться характером экономического и экологиче-
ского взаимодействия с окружающей средой [11]. Поэто-
му для использования в территориально-планировочной 
практике можно предложить следующую схему (рис. 2).

В таком случае в функционировании кластера и по-
строении его структуры участвуют четыре равноправных 
по важности элемента: наука, образование, производ-
ство и инфраструктура. К инфраструктуре относится 
вся система обеспечения проживания, досуга, отдыха 
и развлечений жителей кластера как территориального 
образования. К собственно производству относится раз-
мещение производственной инфраструктуры, являющейся 
неотъемлемой его частью.

Но инновационность только отрасли производственной 
деятельности не может дать должного эффекта. Вероятно, 
максимальный эффект достигается при инновационности 
всех элементов кластера как единой системы. Их рас-
пределение в различных кластерах будет различаться 
по двум причинам. Во-первых, в зависимости от специ-
ализации кластера. Во-вторых, от специфики освоения 
территории: формирования на свободной от застройки 
территории или при реконструкции ранее освоенной, т. е. 
уже сложившейся городской планировочной структуры. 
В любом случае каждый элемент будет находиться в пре-
делах зоны, определенной в соответствии с территори-
альным зонированием.

Все элементы кластера (производство, наука, образо-
вание и инфраструктура) существовали ранее. Но в кла-
стере они будут гораздо теснее взаимосвязаны друг 
с другом. Именно специализация кластера, специфика 
инновационных взаимосвязей и развития будет оказы-
вать влияние на его формирование и существование, а, 
следовательно, и на структуру.

Одним из первых мировых примеров такого сочетания 
элементов инфраструктуры (комфортной жилой среды), 
образования (от клуба юных техников и физико-матема-
тической школы до университета и аспирантуры), науки 
(научно-исследовательских институтов) и производства 
(опытно-конструкторских бюро и опытного завода) яв-
ляется создание в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Ака-
демгородка в г. Новосибирске. Планировочная структура 

>  Рис. 1. Структура 
инновационного кластера 
по Е. А. Монастырному [9]

>  Рис. 2. Структура 
территориального 
инновационного кластера 
по Ю. И. Тарасовой, 
А. В. Киншту [12] 
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стве лесных хозяйств. Одними из ключевых участников, 
представляющих элементы структуры данного кластера, 
отметим: производство – Лесозавод, фанерный завод, 
Архморторгпорт, Соломбальский машиностроительный 
завод; наука – Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М. В. Ломоносова; образование – Инду-
стриальный техникум.

Большая часть кластеров формируется в процессе 
реорганизации уже сложившейся территориальной 
планировочной структуры. В таких условиях процесс 
планирования и использования территории усложняется, 
но принципы построения кластера остаются прежними. 
И монолитный, и дисперсный типы сохраняются, но могут 
иметь некоторые особенности.

Даже в пределах города может формироваться мо-
нолитный кластер (кластер с близко расположенными 
элементами). Это возможно, если он включает и объеди-
няет ткани уже имеющейся планировочной структуры. 
Как правило, требуется некоторая корректировка, прежде 
всего касающаяся инновационности всех элементов кла-
стера. Широко распространен вариант, когда происходит 
реконструкция промышленной территории, если иннова-
ционное ее развитие, в том числе и ее адаптация (рекуль-
тивация и пр.), позволяет использовать площади для обе-
спечения на них полноценного функционирования всех 
необходимых элементов кластера. Чаще монолитный 
кластер развивается в периферийной зоне. Например, 
инновационный территориальный кластер «Зеленоград» 
(рис. 5). Территориально этот кластер расположен на не-
большом удалении от планировочной структуры города, 
но официально считается частью Москвы, то есть входит 
в ее состав (рис. 5А). Сегодня границы реальной Москвы 
значительно шире указанных и поглощают Зеленоград. 
Этот кластер уникален тем, что изначально создавался 
под заданные цели и задачи инновационного развития 
общества в соответствующей сфере деятельности – ми-
кро- и наноэлектроники – на отдельной компактной 
территории (рис. 5Б) и по принципам предлагаемой 
структуры кластера. В Зеленограде представлены: произ-
водство – многочисленными предприятиями, например, 
Микрон, Зеленоградский электронный завод, Московский 
электроламповый завод, завод «Компонент», технопарк 
«Зеленоград» и т. д.; наука – Институт проблем проек-

Это уникальный феномен, поскольку кластеры являются 
определенными катализаторами превращения города 
или их совокупности в агломерацию. В данном случае 
кластер выступает фактором расширения границ самой 
агломерации. Таким образом, приведенный территори-
альный кластер представляет собой большое по площади 
образование и по праву является самым крупным в Рос-
сийской Федерации. Крупнейшие предприятия, формиру-
ющие элемент «производство» в его структуре, располо-
жены в радиусе 30 км. Это несущественные расстояния 
в масштабах всей территории. Конечно, внутри планиро-
вочной структуры кластера будет наблюдаться относи-
тельно удаленное расположение ряда составляющих его 
главных элементов. Тем не менее с точки зрения единства 
и непосредственной близости территорий, формирующих 
ИННОКАМ, его следует отнести к монолитному планиро-
вочному типу. Наряду с элементом «производство» в кла-
стере также представлены и остальные, необходимые 
для его успешного функционирования – наука, образова-
ние и объекты инновационной инфраструктуры.

Второй вариант территориального размещения 
кластера можно назвать «дисперсным». Он обусловлен 
тем, что технологические или природно-экологические 
требования и возможности к размещению прежде всего 
опытного или серийного производства, диктуют необ-
ходимость их размещения на значительном расстоянии 
от остальных элементов. Тем не менее они функцио-
нально связаны с остальными составляющими. Класте-
ры с такой структурой можно назвать «дисперсными» 
(на свободной, выходящей за пределы планировочной 
структуры города территории, с рассредоточенным 
расположением территорий и элементов). Таков иннова-
ционный территориальный лесопромышленный кластер 
Архангельской области «ПоморИнноваЛес» (рис. 4). Это 
территориальное образование является катализатором 
развития агломерации (отмечено штриховой линией 
на рис. 4А), включающей три города. Кластер сформиро-
ван на базе двух городов – Архангельск и Новодвинск, 
а также территорий с лесными и водными ресурсами (рис. 
4Б). Дисперсность кластера определяется рассредоточен-
ным расположением элементов: во-первых, на территори-
ях двух разных городов, во-вторых, за счет обособленно 
расположенных лесных массивов, находящихся в ведом-

<  Рис. 3. Камский 
инновационный 
территориально-
производственный 
кластер – ИННОКАМ:

3А. Камская агломерация: 
Набережные челны – 
Елабуга – Нижнекамск

3Б. Территория кластера 
ИННОКАМ
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и инфраструктуру (подразумевает все, что связано с про-
живанием, досугом и социально-культурным обслужива-
нием).

Анализ определений и терминов «кластер» с учетом 
выявленной его специфики позволил сформулировать его 
понятие для градостроительных целей и задач.

Территориальный кластер – это структурная единица 
территориально-пространственной организации город-
ской среды, занимающая определенную ограниченную 
территорию (или совокупность территорий), включающей 
научно-исследовательский, учебно-образовательный, 
производственный элементы и соответствующую инфра-
структуру, функционально объединенных и взаимосвя-
занных общим направлением инновационного развития 
отрасли экономики [12].

Инновационность как обязательное свойство каждого 
элемента предлагаемой структуры кластера является 
особенно важным для успешного функционирования тер-
риториального образования в новых условиях и темпах 
технологического развития общества и экономики.

В зависимости от собственной структуры и места фор-
мировании кластера в планировочной структуре города 
можно выделить четыре его типа:

– монолитный на свободной территории (периферии 
города);

– дисперсный на свободной территории (периферии 
города);

– монолитный внутри города;
– дисперсный внутри города [12].
Тесная территориальная и функциональная взаи-

мосвязь элементов, их инновационность, в том числе 
особенности размещения в существующей планировоч-
ной структуре городов и соответствующая оптимизация 
планировочных решений определяют современное градо-
строительное планирование, что позволяет решать задачи 
развития общества на высоком технологичном уровне.
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тирования в микроэлектронике РАН, НИИ нанотехноло-
гии; образование – Институт применения технологий, 
Институт прикладной нанотехнологии; инфраструкту-
ра – соответствующая комфортная жилая среда с соци-
ально-культурным обслуживанием в непосредственной 
близости от остальных элементов кластера. Подобным же 
примером монолитного кластера внутри города может 
служить и Академгородок в Новосибирске с той лишь 
оговоркой, что элемент «производство» не был реализо-
ван в достаточной мере. Стоит отметить, что монолитный 
тип кластера внутри города может быть воплощен и в уже 
сложившейся планировочной структуре посредством ре-
конструкции и оптимизации территорий и пространствен-
ных характеристик составляющих ее объектов.

Появление дисперсного кластера в городских услови-
ях, помимо эколого-технологических ограничений, может 
быть обусловлено и уже имеющимися планировочными 
решениями. В результате, происходит вынужденное рас-
пределение элементов кластера, зависящее от территори-
альных возможностей в городе. При этом одно из основ-
ных положений кластера – функциональные связи между 
элементами должны сохраняться. Примером является 
кластер медицинской, фармацевтической промышленно-
сти, радиационных технологий Санкт-Петербурга (рис. 6). 
Участники-территории данного кластера расположены 
в пределах территориальных границ города, но рассредо-
точены в его планировочной структуре. Особенно важные 
из них: производство – Вертекс, Лангфарм, Галенофарм, 
Солофарм и т. п.; наука – Научно-исследовательский 
институт экспериментальной медицины Северо-Западного 
отделения РАМН, Научно-исследовательский институт 
гриппа, Институт физиологии им. И. П. Павлова Россий-
ской академии наук; образование – Санкт-Петербургский 
государственный университет, Санкт-Петербургский поли-
технический университет Петра Великого; инфраструкту-
ра – в данном случае все возможности города.

С широким внедрением во все сферы жизни обще-
ства инновационного подхода связано появление новой 
структуры в городском планировании – кластера. Это об-
разование как структурная единица территориально-про-
странственной организации городской среды включает 
обязательные элементы – производство (со своей 
производственной инфраструктурой), науку, образование 

>  Рис. 4. Инновационный 
территориальный 
лесопромышленный 
кластер Архангельской 
области 
«ПоморИнноваЛес»:

4А. Агломерация 
Архангельск – 
Северодвинск – 
Новодвинск

4Б. Основные участники 
(территории) кластера 
«ПоморИнноваЛес»
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<  Рис. 5. Инновационный 
территориальный кластер 
«Зеленоград»:

5А. Московская 
агломерация и территория 
города

5Б. Территория кластера 
«Зеленоград»

v  Рис. 6. Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, 
радиационных технологий Санкт-Петербурга. Основные участники 
(территории)




