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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КЛАСТЕРНОЙ ФОРМЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Процессы глобализации, усиление международной конкуренции, характеризующие мировую эконо
мику, выступают объективной предпосылкой смены парадигмы управления конкурентоспособностью, 
которая состоит в отказе от традиционной промышленной политики и переходе к новому кластерно
му принципу организации производства, основанному на использовании преимуществ специализации 
и кооперации.

Globalization and the growth o f the international competition which define world economy are the objective 
prerequisites to the changes o f a competitiveness management paradigm which consists in the abandoning o f the 
traditional industrial policy and transition to a new cluster organization o f production principle based on the use 
o f advantages o f specialization and cooperation.

Современная промышленная политика направ
лена на решение таких задач, как повышение нацио
нальной конкурентоспособности, развитие производ
ства, увеличение производительности труда. Анализ 
мировой хозяйственной практики показывает, что 
наиболее экономически эффективным, конкуренто
способным и перспективным направлением совер
шенствования бизнеса является производственная 
кооперация, в которой участвуют малые, средние 
и крупные предприятия и которая в конечном итоге 
приводит к созданию промышленных образований, 
называемых кластерами.

Кластерная форма организации производства 
получила развитие в 1980-х гг., в настоящее время 
она рассматривается в качестве одного из эффек
тивных инструментов изменения национальных и ре
гиональных экономик.

Впервые упоминание о структуре, схожей с клас
терной, можно встретить в работе А. Маршалла 
«Принципы эконом ической теории», изданной 
в 1890 г., в которую, основываясь на положениях 
А. Смита о преимуществах специализации, Маршалл 
включил главу о «концентрации специализированных 
производств в отдельных регионах». Более ста лет
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назад ученый обратил внимание на синергетический 
эффект, достигаемый при объединении и повыше
нии специализации малых предприятий. Благодаря 
ему кластер можно рассматривать как систему взаи
мосвязанных организаций, ценность которой как 
единого целого превышает простую сумму составных 
частей.

Работа А. Маршалла была направлена на изуче
ние промышленных районов (Industrial Districts), яв
ляющихся прототипом кластеров. Ученый определил 
три основных типа экстерналий, образуемых близко
расположенными организациями:
-  простейший обмен знаниями и инновациями (эффек

ты «перелива» знаний);
-  совместное использование трудовых ресурсов (эко

номия от использования рабочей силы);
-  свободный доступ к поставщикам (локализованные 

цепочки создания стоимости, или цепочки «покупа
тель — продавец»).

Таким образом, альтернативой развитию круп
ных вертикально интегрированных предприятий, ис
пользующих внутреннюю экономию на масштабах 
производства, выступает концентрация в одном ме
сте малых и средних предприятий, которые за счет 
применения «внешней экономии на масштабах про
изводства» [1] становятся не менее конкурентоспо
собными, чем крупные организации.

Французские ученые Дж. А. Толенадо и Д. Солье 
пользовались понятием «фильеры» для описания 
групп технологически взаимосвязанных секторов [2; 
3]. Формирование фильеров объяснялось зависимо
стью одного сектора от другого по технологическому 
уровню. Таким образом, фильеры представляют со
бой более узкую интерпретацию кластера, так как 
основываются на одном из критериев его возникно

вения —  необходимости создания технологических 
связей между отраслями и секторами экономики для 
реализации их потенциальных преимуществ [4].

Теория кластеров применяется и в разработках 
шведских теоретиков. Их познания в основном фор
мируются на структуре национальной экономики, 
а точнее — на изучении взаимосвязей крупных швед
ских многонациональных корпораций. Здесь класте
ры основаны на тезисе Е. Дахмена «о блоках разви
тия» (Development Blocks). Основой развития конку
рентного успеха, по Е. Дахмену, является наличие 
связи между способностью одного сектора совершен
ствоваться и обеспечивать прогресс в другом секто
ре. Изменение должно проходить поэтапно, или по 
«вертикали действий», в пределах одной отрасли, 
связанной с другими отраслями, что обеспечит воз
можность завоевания конкурентных преимуществ [4].

Становление в 1970-1980 гг. постфордизма (си
стема организации «гибкого» производства) сопро
вождалось дезинтеграцией крупных вертикально 
интегрированных заводов, активизацией процесса 
spin-off— «отпочкования» малых и средних предпри
ятий от более крупных, которые могли более успеш
но специализироваться на определенных стадиях 
производственного процесса и быть более «гибки
ми» (более оперативно внедрять инновации в про
изводство и быстро подстраиваться под изменчивый 
спрос), в отличие от крупных предприятий (см. рису
нок).

Как следствие, в экономике развитых стран на
блюдалось сокращение персонала в крупных компа
ниях и неуклонное повышение роли малого и сред
него бизнеса.

Таким образом, специфическая черта постфор
дизма — распространение гибких форм взаимодей-
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ствия организаций, связанных цепочкой формиро
вания добавленной стоимости (сетевое предприя
тие). На это и обратил внимание М. Портер.

Майкл Портер является основоположником те
ории кластерного развития. Он исследовал кон
курентные позиции более 100 отраслей в различных 
странах и обратил внимание на то, что наиболее кон
курентоспособные на международных рынках орга
низации одной отрасли обычно сконцентрированы 
в одном регионе.

Первоначально Портер сформулировал следу
ющее определение кластера: «Промышленный кла
стер — ряд отраслей, взаимодействующих как поку- 
патель-поставщик или поставщик-покупатель, а так
же посредством общих технологий, общих каналов 
закупок или распределения, общих трудовых объ
единений» [5].

Позднее М. Портер определял кластер несколь
ко иным образом. «Кластер — это группа географи
чески соседствующих взаимосвязанных компаний 
(поставщики, производители и др.) и связанных 
с ними организаций (образовательные заведения, 
органы государственного управления, инфраструктур
ные компании), действующих в определенной сфере 
и взаимодополняющих друг друга» [6].

Отсутствие в теории Портера строго определен
ной терминологии является ее существенным недо
статком. В результате в публицистической литерату
ре можно встретить отождествление кластера с от
раслью, что совершенно недопустимо.

На практике доказано, что кластерная теория 
Портера состоятельна. Большинство экономик зару
бежных стран функционирует на основе кластерных 
структур. Например, на базе проведенных исследо
ваний в Финляндии, США, Германии, Италии, Чили, 
Японии по поводу изучения структуры и оценки перс
пектив конкурентоспособности потенциальных клас
теров были сделаны выводы, что промышленная по
литика, имеющая кластерную природу конкурентоспо
собных производств, является наиболее эффективной.

Кластер представляется в виде структуры, кото
рая строится на взаимосвязи между его самостоя
тельными участниками. Это обеспечивает его высо
кую степень подвижности, поэтому кластер может 
достаточно быстро меняться и приспосабливаться 
к новым условиям.

Превалирование в экономике кластеров, а не 
изолированных компаний, показывает важность по
нимания сущности конкуренции и роли географиче
ского положения в достижении конкурентных преиму
ществ. Наличие кластеров обусловливает уже не кон
курентоспособность отдельных промышленных ком
паний или отраслей, а формирование конкурентных 
преимуществ через кластеры взаимосвязанных пред
приятий. Подобная форма организации производ
ства более выгодна, чем отраслевая, в силу более 
тесных внутрифирменных связей. Кластер порожда
ет эффект масштаба производства, основой которо
го является наличие в лице одной из компаний ин
новационного ядра, стимулирующего выпуск новых 
видов продуктов и услуг.

Один из отличительных признаков кластера — 
принцип территориальной локализации, способству

ющей обмену идеями, информацией о новых техно
логиях между участниками группы. Поэтому кластер
ные инициативы развиваются прежде всего на уров
не региона.

В то же время необходимо подчеркнуть, что су
ществование кластера не отрицает наличия в эконо
мике региона не связанных отраслей, не входящих 
в их состав. Некоторые из этих обособленных отрас
лей могут стать частью межрегиональных кластеров, 
другие так и развиваться изолированно.

Кластер — сложная структура, состоящая из скоп
ления компаний на одной территории, поэтому час
то возникает проблема определения границ класте
ра. Для того чтобы ее решить, необходимо выявить 
наиболее важные связи между участниками класте
ра, которые и будут формировать эти границы. То есть 
организации, отрасли, связи с которыми слабые или 
их нет, вовсе можно оставить за пределами границ 
кластеров. При этом нельзя забывать о том, что гра
ницы достаточно подвижны, так как появляются но
вые организации, отрасли, происходит сужение или 
спад существующих отраслей. Определяя границы 
кластера, следует иметь в виду, что внутри него суще
ствуют вертикальные (поставщик — потребитель) 
и горизонтальные связи (общая база потребления 
производственных и иных ресурсов, единые или как 
минимум полностью совместимые технологии), на
рушать которые нельзя [7].

Основным понятием кластерной теории Порте
ра выступает производительность, поскольку по ней 
можно судить о развитии кластера. Изучая экономи
ки ведущих стран мира, ученый пришел к выводу, что 
национальное процветание не наследуется — оно 
создается, и единственная разумная концепция кон
курентоспособности на национальном уровне — это 
производительность труда. Она позволяет улучшать 
благосостояние во всех отраслях как непосредствен
но, так и косвенно, поскольку повышение произво
дительности в одной отрасли приводит к ее увеличе
нию во всех отраслях. Если производительность рас
тет, можно говорить о том, что эффективно использу
ются инновации, внедрение которых осуществляет
ся бизнес-образованиями [8].

Таким образом, кластеры влияют на конкурен
тоспособность посредством:
1) роста производительности входящих в них организа

ций и отраслей;
2) повышения способности к инновациям и, следова

тельно, к увеличению производительности;
3) стимулирования новых бизнес-образований, поддер

живающих инновации и расширяющих границы клас
тера [8].

Большой вклад в кластерную теорию экономи
ческого роста внес М. Энрайт, который разработал 
четыре типа кластерной политики, отличающихся друг 
от друга механизмами проведения [9]:

-  каталитическая: правительство «сводит» за
интересованные стороны (например, частные ком
пании и исследовательские организации) и оказы
вает им небольшую финансовую поддержку;

-  поддерживающая: каталитическая политика 
государства дополняется значительными инвестици
ями в инфраструктуру регионов (в образование, про
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фессиональное обучение, маркетинг и др.), создаю
щую благоприятную среду для развития кластеров;

-  директивная; поддерживающая функция госу
дарства осуществляется в рамках программ транс
формации специализации регионов посредством 
развития кластеров;

-  интервенционистская: правительство активно 
формирует специализацию кластеров и посредством 
трансфертов, субсидий, административных ограниче
ний или стимулов контролирует деятельность орга
низаций в кластерах.

Также Энрайт сформулировал гипотезу о том, что 
конкретные преимущества создаются не на надна
циональном или национальном уровне, как это было 
у Портера, а на региональном. Он подчеркнул роль 
исторических предпосылок развития экономики ре
гионов, разнообразие культур ведения бизнеса, орга
низации производства и получения образования

и ввел понятие «региональный кластер» — промыш
ленный кластер, в котором фирмы — члены класте
ра находятся в географической близости друг к другу. 
Другими словами, это географическая агломерация 
организаций, работающих в одной или нескольких 
родственных отраслях хозяйства [10].

Выделяют две модели кластера — шотландскую 
и итальянскую. В шотландской ядром кластера ста
новится крупное предприятие, объединяющее вокруг 
себя небольшие организации. Именно по такому 
принципу действуют кластеры в странах Европы. 
В итальянской модели, которая наиболее подходит 
для развивающихся стран, присутствует достаточно 
гибкое и равноправное сотрудничество предприятий 
малого, среднего и крупного бизнеса [11].

Рассмотрим существующие классификации кла
стеров, в которых отражены различные аспекты их 
деятельности (см. таблицу). Таблица

Подходы к классификации кластеров

Признак
классификации Виды кластеров

Цикл развития

Агломерат — в регионе существует некоторое количество компаний.
Зарождающийся кластер — некоторые участники агломерации начинают кооперироваться вокруг 
основной деятельности и реализовывать общие возможности через свою связь.
Развивающийся кластер — в регион приходят новые участники, возникают новые взаимосвязи; 
формируются формальные и неформальные институты поддержки сотрудничества.
Зрелый кластер — сформирована критическая масса участников. Связи и направления 

деятельности кластера распространяются за пределы региона. Динамично развиваются новые 
компании.
Трансформирующийся кластер — превращается в несколько новых или изменяет основные 

характеристики своей продукции

Степень
зрелости

Сильные — характеризуются эффективной структурой, отражающей важнейшие этапы 
производственного цикла; высокой конкуренцией и активным взаимодействием между участниками, 
создающими устойчивые конкурентные преимущества.
Устойчивые — стабильно развивающаяся структура (однако еще не сформирована «критическая 

масса» производственного потенциала для получения значительных преимуществ от агломерации), 
активное внутрикластерное взаимодействие.
Потенциальные — фрагментированная, но интенсивно развивающаяся структура.
Латентные —  существование отдельных кластерных структур, нехватка устойчивых 
коммуникативных взаимосвязей

Характер
возникновения

Спонтанно созданные — возникают стихийно под воздействием рынка.
Искусственно созданные — образуются по инициативе местных предпринимателей или органов 
власти посредством привлечения специально подготовленного внешнего агента

Способ
взаимодействия

Кластеры Маршалла — состоят из малых и средних предприятий, использующих экономию от 
масштаба благодаря совместному потреблению общих ресурсов.
Кластер «ступица и спица» — доминирующая роль принадлежит одной или нескольким крупным 
организациям, окруженным большим количеством поставщиков и подрядчиков. Основой кластера 
является взаимодействие на основе субконтрактации и аутсорсинга.
Кластер-спутник — состоит из группы компаний, ориентированных на поставку продукции 
предприятию, находящемуся вне кластера.
Кластер государственных предприятий —  состоит из местных предприятий, обслуживающих 
интересы государственного предприятия (университета, военной базы, оборонного предприятия)

Характер
продукции

Индустриальные —  занятые выпуском традиционной продукции; 
инновационные — занятые выпуском новых видов продукции

Степень
формализации

кластера

Явные (зарегистрированные) — кластер представляет собой документально оформленную 
структуру;
невыявпенные —  кластер является неформальной структурой

Способ
формирования

Региональные—  организации, ограниченные регионально и объединенные вокруг научного или 
промышленного центра.
Вертикальные — объединения организаций в рамках одного производственного процесса (цепочка 
«поставщик —  производитель — сбытовик — клиент»),
Горизонтальные —  объединение предприятий различных отраслей экономики в один мегакластер

Рынок
потребителей

продукции

Местные (локальные) кластеры — продукция ориентирована на местный рынок.
Кластеры, ориентированные на внешний рынок — продукция ориентирована на несколько 
географических рынков
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В качестве главных недостатков кластерной те
ории можно выделить нечеткое определение тер
мина «кластер» и сложность в выявлении границ 
кластера в пространстве. Это ведет к тому, что со
вершенно разные по своему происхождению объек
ты, имевшие собственные обозначения (например, 
технополисы), стали в дань моде именоваться клас
терами. Региональные правительства многих стран 
термин «кластер» превращают в бренд, который ис
пользуют для привлечения иностранных инвестиций, 
изменения имиджа региона и других целей, что мо
жет стать причиной неоправданных государственных 
расходов для проведения изначально неэффектив
ной кластерной политики, а также ввести в заблуж
дение потенциальных частных инвесторов.

В связи с этим предлагается следующее опре
деление кластера. Кластер — сетевая инноваци
онная структура, географически сконцентрирован
ная, в рамках которой предприятия, входящие в ос
новную технологическую цепочку создания конечно
го продукта, а также вспомогательные организации 
(научные, образовательные, сервисные), связаны, 
взаимодействуют, дополняют друг друга и достигают 
своих конкурентных преимуществ за счет синергети
ческого эффекта.

Таким образом, кластер представляет собой 
форму организации бизнеса, позволяющую достичь 
некоторых преимуществ:
-  обеспечение привилегированного или дешевого до

ступа к специализированным факторам производ
ства (новое оборудование и технологии, квалифици
рованный персонал, развитая инфраструктура, вклю
чая подготовку кадров и проведение НИОКР и т. д.) 
при условии, если в регионе есть конкурентоспособ

ные на внутреннем или внешнем рынке поставщики 
и конкурентоспособные родственные отрасли. Такая до
ступность, как показывает проведенный М. Портером 
анализ, приводит к уменьшению стоимости сделок, 
минимизации запасов, освобождению от импорта, 
сдерживанию повышения цен поставщиками и невы
полнению ими своих обязательств, снижению издер
жек адаптации предприятий к изменениям на рынках;

-  накопление специализированной информации (зна
ний), доступ к которой лучше организован и требует 
меньших издержек, тем самым облегчается движе
ние потоков информации. В кластере можно непос
редственно наблюдать за деятельностью других орга
низаций, более быстро и адекватно реагировать на 
потребности покупателей;

-  взаимодополнение видов деятельности (по удовлетво
рению покупательского спроса, маркетингу, закупкам), 
что повышает качество и эффективность работы.

Основными программными документами, опре
деляющими создание кластеров в качестве приори
тетных направлений экономической политики Рес
публики Беларусь, являются Государственная про
грамма инновационного развития Республики Бела
русь на 2011-2015 годы [12], Стратегия привлечения 
прямых иностранных инвестиций в Республику Бела
русь на период до 2015 года [13].

Внедрение кластерных инициатив актуально для 
регионов Республики Беларусь, поскольку позволя
ет пересмотреть концептуальный подход к социаль
но-экономическому развитию, выявить так называе
мые локомотивы роста, способные дать толчок раз
витию кооперации и росту инновационной активнос
ти хозяйствующих субъектов, повышению региональ
ной конкурентоспособности.
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