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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины: освоение теоретических и прикладных компетенций 

кластерного менеджмента при реализации процесса стратегического управления в 

кластерных структурах. 

Задачи:  

сформировать представление о содержании и назначении кластерного 

менеджмента, ее возможностях в повышении благосостояния территорий; 

обучить инструментам кластерного менеджмента и методам формирования и 

реализации кластерной политики; 

сформировать аналитические, организационные и коммуникативные навыки и 

умения командной работы по организации совместных усилий членов кластерного 

сообщества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ «Кластерный менеджмент» относится к выборным 

дисциплинам Блока 1, и является обязательной для освоения обучающимся после их 

выбора. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Планируемые результаты обучения/индикаторы 

достижения компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

ПК-1 - способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями 

Первый уровень 

(пороговый) 

 (ПК-1)-1 

Знать: современные теории и концепции эффективного 

управления организациями, содержание и назначение 

кластерного менеджмента, понятия, принципы сетевого 

менеджмента З1 (ПК-1) 

Уметь: осуществлять диагностику управления, 

разрабатывать различные подходы к управлению 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями, использовать инструменты кластерного 

менеджмента У1 (ПК-1) 

Владеть: навыками управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями, кластерным сообществом, методами 

формирования профиля сетевого менеджмента В1 (ПК-1) 

 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из которых 4 

часа самостоятельной работы обучающегося отводится на подготовку и защиту зачета. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (зачет с оценкой) – 

3 семестр. 

Распределение фонда времени по темам дисциплины по заочной форме обучения 

представлено в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Распределение фонда времени по темам дисциплины 
Номер и наименование тем Объем дисциплины 

(ак. часы) 

Контактная работа  

СРО ЗЛТ ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 

1. Сущность, типология и сфера функционирования экономических 

кластеров 

0,5 2 - 25 

2. Кластерный менеджмент и кластерный консалтинг: назначение, 

виды, перспективные инструменты управления. 

0,5 2 - 25 

3.Организация стратегического планирования, бюджетирования и 

контроля в кластерных образованиях 

1 2 - 26 

4. Кластерная политика: формы и методы 1 2 - 26 

5. Модели кластерной политики: зарубежный и отечественный 

опыт. 

1 4 - 26 

Всего по дисциплине: 4 12  128 

*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных 

работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Сущность, типология и сфера функционирования экономических 

кластеров 

Определение кластера, причины возникновения, критерии идентификации. 

Структура и основные элементы кластера. Система межфирменных взаимодействий 

внутри кластера. Факторы эффективности кластера. Размеры и местоположение кластера. 

Семь основных характеристик кластера. Типы взаимодействующих фирм в кластере. 

Жизненный цикл развития кластера. Виды и типы кластеров в экономике. 

Тема 2. Кластерный менеджмент и кластерный консалтинг: назначение, виды, 

перспективные инструменты управления. 

Определение, основные направления развития кластерных инициатив. Субъекты 

кластерных инициатив, требования к их навыкам и способностям. Направления и 

перспективы развития кластерного менеджмента и кластерного консалтинга 

Тема 3.Организация стратегического планирования, бюджетирования и 

контроля в кластерных образованиях 

 Стратегические ориентиры развития кластера и выбор системы оценочных 

показателей деятельности. Проектирование финансовой структуры кластера. Условия 

функционирования учета по центрам ответственности. Контролируемые статьи бюджета 

центра ответственности. Учет факторов неопределенности в структуре операционных 

бюджетов. Переход на процессно-ориентированное бюджетирование для управления 

стоимостью компаний кластера. Структурирование генерального бюджета. Регламент 

бюджетирования.  

Тема 4. Кластерная политика: формы и методы 

Назначение, содержание и виды кластерной политики. Нормативное регулирование 

кластерной политики. Участие государства и региональных органов власти как фактор 

успеха формирования и реализации кластерной политики. Механизмы финансовой 

поддержки реализации кластерной политики. Методическая, информационно-

консультационная и образовательная поддержка кластеров. Предупреждение рисков 

неэффективной реализации кластерной политики. 

Тема 5. Модели кластерной политики: зарубежный и отечественный опыт. 

Характеристики внешней и внутренней среды, влияющие на формирование 

моделей экономических кластеров. Международный кластерный опыт и кластерный 
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инструментарий. Выделений кластерных моделей: страновой подход. Анализ кластерного 

опыта развития за рубежом и отечественной экономики. 

 

6. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Таблица 6.1 – Практические занятия/ Семинарские занятия / Лабораторные работы  

№ 

темы 

Тема занятия Вид занятия / Оценочное средство 

1 2 3 

1. Сущность, типология и сфера функционирования 

экономических кластеров 

СЗ: Проблемный семинар / Участие в 

тематической дискуссии. Подготовка 

таблицы-ИНСЕРТ 

2. Кластерный менеджмент и кластерный консалтинг: 

назначение, виды, перспективные инструменты 

управления. 

ПЗ: Проблемный семинар / 

Представление глоссария 

эмпирических характеристик 

кластерной политики 

3. Организация стратегического планирования, 

бюджетирования и контроля в кластерных 

образованиях 

ПЗ: Анализ классификаций 

кластеров в экономике 

4. Кластерная политика: формы и методы ПЗ: Решение практических кейсов 

5. Модели кластерной политики: зарубежный и 

отечественный опыт. 

СЗ: Проблемный семинар / 

представление доклада-презентации 

* ПЗ – практические занятия, СЗ – семинарские занятия, ЛР – лабораторные работы 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

7.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для формирования четкого представления об объеме и характере знаний и умений, 

которыми надо будет овладеть по дисциплине в самом начале учебного курса, 

обучающийся должен ознакомиться с учебно- методической документацией: 

рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, ее связями с 

другими дисциплинами образовательной программы, перечнем знаний и умений, 

которыми в процессе освоения дисциплины должен владеть обучающийся; 

порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

графиком консультаций преподавателей кафедры. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных и 

семинарских типов, а также выполнение самостоятельной работы позволит успешно 

освоить дисциплину. 

В процессе освоения дисциплины обучающимся следует: 

слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал; 

ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на занятиях; 

задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений; 

выполнять задания практических занятий полностью и в установленные сроки. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратиться к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского 

типа. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному занятию, рекомендуется 
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не позже чем в 2 – недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и 

отчитаться по теме. 

 

7.2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Под самостоятельной работой обучающихся понимается планируемая работа 

обучающихся, направленная на формирование указанных компетенций, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, без его 

непосредственного участия. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы при наличии обучающихся 

лиц с ограниченными возможностями представляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Виды самостоятельной работы по дисциплине представлены в таблице 7.2.1. 

 

Таблица 7.2.1 – Организация самостоятельной работы обучающегося 

№ 

темы 

Вид самостоятельной работы 

1 2 

1 – 5 Подготовка к практическим занятиям 

1- 5 Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы 

 

Каждый вид СРО, указанный в таблице 7.2.1 обеспечен методическими 

материалами. 

Для обучающихся заочной формы обучения разработаны методические 

рекомендации по выполнению контрольных работ. Методические рекомендации 

включают в себя все виды самостоятельной работы, предусмотренные для успешного 

освоения дисциплины. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В рамках реализации дисциплины «Кластерный менеджмент» используются 

разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением 

активных и интерактивных методов обучения. 

проблемная лекция (темы №№ 1-5); 

тематическая дискуссия (темы №№ 1-5); 

мозговой штурм (тема № 2); 

групповая консультация (тема № 2); 

кейс-технологии (тема № 3); 

проблемный семинар (тема № 5); 

анализ конкретных ситуаций (тема № 3, тема № 5). 

Мозговой штурм: метод коллективного генерирования идей и конструктивной их 

проработки для решения проблемы, предполагающий разделение во времени трех этапов: 

 спонтанная генерация идей; 

конструктивная критика и проработка предложенных идей с целью отбора 

наилучших; 

проектирование решений на основе отобранных идей. 

Групповая консультация: предполагает вовлечение всего коллектива учебной 

группы в творческое обсуждение поставленных вопросов в рамках изучаемой 

дисциплины. 

Кейс-технологии: включает порядок рассмотрения, анализа кейса, поиск и 

презентацию решения, выработку экспертной оценки, опирающейся на определенные 

критерии.  
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Проблемный семинар: семинар предполагает активное вовлечение обучающихся в 

процесс обсуждения и решения поставленной проблемы, процесс поиска решения 

направляется и контролируется преподавателем. 

Анализ конкретных ситуаций: анализ предложенной ситуации, как совокупности 

фактов и данных, определяющих то или иное явление, имевшее место в практике, 

которым в ходе учебных занятий дается оценка. 

Проблемная лекция: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 

задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за 

поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

Тематическая дискуссия: обсуждение темы (спорного или проблемного характера) 

в учебной группе.  

Проблемная лекция: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 

задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за 

поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

Тематическая дискуссия: обсуждение темы (спорного или проблемного характера) 

в учебной группе.  

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 9.1.1 – Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Библиографическое описание издания 
(автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.) 

Основная/ 

дополнительная 

литература 

Книгообеспеченность 

Кол-во. экз. 

в библ. 

СПбГЭУ 

Электронные 
ресурсы 

Пилипенко В.И. Кластерная политика : учеб. 

пособие / В.И.Пилипенко. — Санкт-Петербург : 

Изд-во СПбГУЭФ, 2012 .— 124 с.— Сведения 

доступны также по Интернету: opac.unecon.ru.  

Основная 

литература 
48 

 ЭБ 

OPAC.UNEC

ON.RU. 

Рисин В.Е. Региональная кластерная политика: 

концептуальное, методическое и 

инструментальное обеспечение [Электронный 

ресурс]: монография / И.Е. Рисин, Ю.И. 

Трещевский. — Москва : Русайнс, 2018 .— 166 с.  

Основная 

литература 
- 

ЭБС 

BOOK.ru. 

Стрельник М.М. Методы управления и оценки 

рисков предприятий в условиях кластера : 

[монография] / М.М.Стрельник  .— Санкт-

Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 2018 .— 152с. — 

Сведения доступны также по Интернету: 

opac.unecon.ru. 

Дополнительная 

литература 

5 

ЭБ 

OPAC.UNEC

ON.RU. 

Современный стратегический менеджмент : 

учебник для магистров / [А.М.Аронов и др.] ; под 

ред. А.Н. — Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 

2018 .— 566 с.— Сведения доступны также по 

Интернету: opac.unecon.ru . 

Дополнительная 

литература 
150 ЭБ 

OPAC.UNECO

N.RU. 

 

Таблица 9.1.2 – Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) 

№ Наименование СПБД  

1 Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2 Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3 Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

4 База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com 

http://opac.unecon.ru/elibrary/2015/ucheb/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://opac.unecon.ru/elibrary/2015/ucheb/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://opac.unecon.ru/elibrary/2015/ucheb/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.book.ru/book/925881
http://www.book.ru/book/925881
http://opac.unecon.ru/elibrary/2015/monogr/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8.pdf
http://opac.unecon.ru/elibrary/2015/monogr/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8.pdf
http://opac.unecon.ru/elibrary/2015/monogr/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8.pdf
http://opac.unecon.ru/elibrary/2015/ucheb/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://opac.unecon.ru/elibrary/2015/ucheb/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://opac.unecon.ru/elibrary/2015/ucheb/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
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5 База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary – www.oecd-

ilibrary.org 

 

 

Таблица 9.1.3 – Перечень информационных справочных систем (ИСС)  

№ Наименование ИСС  

1 Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или 

www.consultant.ru) 

2 Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или 

www.garant.ru) 

3 Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или 

www.kodeks.ru) 

4 Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru 

5 Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru 

6 Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – www.znanium.com 

7 Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru 

 

9.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 

 

Таблица 9.2.1 – Перечень программного обеспечения (ПО)  

 

№ 

п/п 
Наименование ПО 

1 Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г) 

2 Microsoft Office Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г) 

3 7-Zip (freeware) 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает: 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных 

занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

http://opac.unecon.ru/
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а 

также пребывание в указанных помещениях. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

 

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом и 

является приложением к рабочей программе дисциплины (модуля). 

 


