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Е.Г. Карпова 

СУЩНОСТЬ  И  СТРУКТУРА  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  КЛАСТЕРА 

Начало нового тысячелетия ознаменовано 
переходом практически всех стран мира к ры-
ночной экономике, что позволило вовлечь их 
во всемирную торгово-экономическую и фи-
нансово-производственную систему. В услови-
ях глобализации экономики и усиления между-
народной конкуренции проблема конкуренто-
способности страны за мировые рынки сбыта 
выходит на первое место. Отличие современ-
ной парадигмы управления конкурентоспособ-
ности заключается в смене отраслевой формы 
организации экономики новой, базирующейся 
на использовании преимуществ специализации 
и кооперации. 

Мировой опыт показал, что эффективной 
формой межотраслевой интеграции являются 
экономические кластеры. За время своего суще-
ствования теория кластеров претерпела ряд из-
менений и интерпретаций. Сегодня в научной 
литературе можно встретить огромное количе-
ство теоретических и практических исследова-
ний в данной области, однако до сих пор нет 
единого подхода к определению термина «эко-
номический кластер» и его общей структуры. 

В XIX в. изучением производств, сосредото-
ченных в определенных местностях, занимался 

английский экономист А. Маршалл. Он впервые 
обратил внимание на причины их локализации, 
к которым относил природные условия и нали-
чие спроса [1]. Согласно его теории возникнове-
ние основного производства ведет за собой появ-
ление вспомогательных, снабжающих основное 
производство инструментами, материалами 
и сырьем с целью минимизировать издержки. 
А. Маршалл выявил прообраз синергетического 
эффекта, получаемый благодаря свободному 
доступу к поставщикам, наличию рынка квали-
фицированной рабочей силы и взаимосвязи меж-
ду предприятиями.  

Согласно мнению шведского ученого Е. Дах-
мена образование кластеров происходит в «бло-
ках развития». Основу развития конкурентного 
успеха составляет наличие связи между способ-
ностью одного сектора развиваться и способно-
стью обеспечивать прогресс в другом, т. е. имеет 
место поэтапное развитие экономических бло-
ков. В итоге происходит общее прогрессивное 
развитие и формирование конкурентных пре-
имуществ. 

С. Розенфельд, рассматривая региональный 
кластер, особое значение придавал наличию 
производственных транзакций, взаимодейст-
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вию и коммуникационным связям между пред-
приятиями. Географическая концентрация 
родственных фирм может именоваться класте-
ром только тогда, считал он, когда присутст-
вуют эффективные коммуникационные каналы 
и связи. 

Лауреат Нобелевской премии 2008 г. по 
экономике П. Кругман предложил теорию ме-
ждународной торговли и новой экономической 
географии. При изучении поведения произво-
дителя он акцентирует внимание на том, что 
в целях снижения производственных и транс-
портных издержек производитель стремится 
к концентрации производства как можно  
ближе к регионам, обладающим максимально 
емкими рынками. 

П. Кругман вводит понятие «ядро», в кото-
ром, по его мнению, концентрируются произ-
водства, а также капитал и человеческие ресур-
сы. Таким образом происходит концентрация 
экономической и инновационной активности 
в пространстве, что способствует созданию ус-
ловий для устойчивого экономического роста 
в регионах.  

Наиболее полно и четко кластерная теория 
была описана профессором Гарвардской шко-
лы бизнеса М. Портером. Им была предложена 
концепция национальной, государственной 
и местной конкурентоспособности в контексте 
мировой экономики, в которой ключевая роль 
в создании конкурентных преимуществ отво-
дится экономическим кластерам. М. Портеру 
принадлежит базовое определение кластера. 
«Кластер – это группа соседствующих взаимо-
связанных компаний и связанных с ними орга-
низаций, действующих в определенной сфере 
и характеризующихся общностью деятельности 
и взаимодополняющих друг друга» [2, c. 207]. 

Согласно теории М. Портера конкуренто-
способность фирм в рамках одной страны зави-
сит от следующих четырех факторов, сгруппи-
рованных в так называемом ромбе конкурент-
ных преимуществ Портера. К ним относятся 
следующие: 

1. Условия для факторов производства. Фак-
торы производства включают как материальные 
активы, так и законодательные, кадровые, ин-
формационные, образовательные ресурсы. Без 

факторов производства невозможно существо-
вание кластера, а их производительность на-
прямую влияет на его конкурентоспособность. 

2. Контекст для стратегии фирмы и соперни-
чества. Данный фактор показывает, каким об-
разом сеть компаний приспосабливается к тре-
бованиям рынка, степени конкуренции, сущест-
вующим барьерам входа/выхода на рынок, 
структуре законов, финансов, рабочей силы, 
общепринятым стратегиям конкуренции, систе-
ме менеджмента и пр. 

3. Состояние спроса. Оценка данного факто-
ра необходима как с точки зрения количествен-
ных, так и качественных характеристик. Важно 
стимулировать развитие внутренних рынков 
и местный спрос, так как именно он является 
основной движущей силой развития кластера. 

4. Родственные и поддерживающие отрасли. 
На развитие кластера большое влияние оказы-
вают связи и уровень сотрудничества между 
участниками кластера. Чем больше конкуренто-
способных местных поставщиков и родственных 
отраслей, тем больше возможностей для повы-
шения качества продукции и снижения уровня 
цен. 

Согласно М. Портеру кластеры могут нахо-
диться в рамках государства, региона, города 
или даже соседствующих стран. Однако его про-
странственные размеры должны определяться 
теми границами, в рамках которых возможен 
эффективный материальный, информационный, 
транзакционный обмен. 

Американский ученый М. Энрайт исследо-
вал региональные различия в конкурентоспо-
собности внутри страны и географический мас-
штаб конкурентного преимущества. Согласно 
его теории конкурентные преимущества созда-
ются на региональном уровне, а не на надна-
циональном или национальном. При этом глав-
ную роль играют исторические предпосылки 
развития, разнообразие культур ведения бизне-
са, организации производства и получения об-
разования [3, c. 80]. По итогам исследования 
М. Энрайт сделал вывод о существовании ре-
гионального кластера, который представляет 
собой промышленный кластер, в котором фир-
мы-участники кластера находятся в тесном со-
седстве друг с другом [4, р. 191]. 
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Российские ученые в своих теоретических 
исследованиях главным образом опираются на 
международный опыт. Они адаптируют кла-
стерные теории и уточняют понятийный аппа-
рат с учетом особенностей российской эконо-
мики. 

И.В. Пилипенко исследовал этапы развития 
теории конкурентоспособности стран и регио-
нов, выделив при этом три школы – американ-
скую, британскую и скандинавскую [5, с. 165]. 
Особое внимание он уделил изучению отличий 
территориально-производственных комплексов 
(ТПК), существовавших в условиях плановой 
экономики в СССР, от кластерной формы коо-
перации, свойственной рыночной экономике. 
ТПК создавались директивным путем с целью 
снижения издержек производства на государст-
венных предприятиях и рационального исполь-
зования природных ресурсов, в то время как 
кластеры возникают самостоятельно под влия-
нием действия рыночных сил и исходя из прин-
ципа максимизации прибыли. ТПК формирова-
лись на неосвоенных территориях с целью их 
развития. Кластерам свойственно базирование в 
крупных, освоенных районах в благоприятных 
условиях. Специализация кластеров происходит 
преимущественно в высокотехнологичных от-
раслях и сфере услуг с ориентацией на потреби-
теля. ТПК создавались преимущественно в от-
раслях тяжелого машиностроения, сырьевых 
отраслях, с ориентацией главным образом на 
производителя. 

А.А. Мигранян определял кластер как «со-
средоточение наиболее эффективных и взаимо-
связанных видов экономической деятельности, 
т. е. совокупность взаимосвязанных групп ус-
пешно конкурирующих фирм, которые образу-
ют “золотое сечение” всей экономической сис-
темы государства и обеспечивают конкурентные 
позиции на отраслевом, национальном и миро-
вом рынках» [6]. Кластеры играют роль «точек 
роста» внутреннего рынка и являются основой 
для международного развития. 

Рассмотренные теории имеют и общие чер-
ты и отличия. Различия в теориях главным об-
разом заключаются во взглядах на роль эконо-
мических кластеров и цели их существования. 

На основе анализа кластерных теорий мож-
но выделить следующие общие признаки эконо-
мических кластеров: 
 – участники кластера концентрируются в рам-
ках определенной ограниченной географиче-
ской территории, обладающей особыми конку-
рентными преимуществами; 
 – все участники кластера объединены произ-
водственно-технологическими связями с целью 
производства продукции/оказания услуг, кон-
курентоспособных на внутреннем и внешнем 
рынках; 
 – в кластере присутствуют как конкуренция, 
так и кооперация; 
 – присутствие эффективных каналов комму-
никации и обмена информацией; 
 – наличие синергетического эффекта, при ко-
тором потенциал кластера выше суммы потен-
циалов его отдельных составляющих; 
 – присутствие компаний-лидеров, способст-
вующих привлечению поддерживающих и об-
служивающих предприятий; 
 – большая доля средних и малых предприятий, 
способствующих гибкости кластерного образо-
вания; 
 – наличие инновационной и научной состав-
ляющей, благодаря присутствию научно-
исследовательских и образовательных учрежде-
ний и организаций, а также их кооперации 
с представителями бизнеса. 

При значительном количестве кластерных 
теорий до сих пор не существует единого обще-
принятого определения понятия «кластер». Это 
приводит к тому, что один и тот же термин обо-
значает различные экономические образования 
и явления. Следовательно, необходимо провести 
уточнение понятийного аппарата и прийти 
к единому определению. 

Американский ученый М. Энрайт предло-
жил следующее определение: «Региональный 
кластер – это географическая агломерация 
фирм, работающих в одной или нескольких 
родственных отраслях хозяйства» [7]. 

Из определения шведского ученого Е. Дах-
мена следует, что кластер – это совокупность 
секторов или «блоков развития» экономики, где 
основой развития является наличие связи между 
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способностью одного сектора развиваться 
и обеспечивать прогресс в другом [8]. 

С. Розенфельд определяет экономический 
кластер как «географически ограниченную кон-
центрацию подобных, связанных или дополни-
тельных фирм, с активными каналами для дело-
вых сделок, инфраструктурой, трудовым рын-
ком и услугами, которая может получить, как 
выгоду от общих возможностей, так и общие 
риски» [9]. 

Анализ понятийного аппарата показал от-
сутствие единого подхода к определению терми-
на «экономический кластер». Каждый автор дает 
определение кластеру сквозь призму своей тео-
рии. Например, М. Портер и М. Энрайт рас-
сматривают кластеры в контексте теории конку-
рентных преимуществ регионов и позиций ком-
паний на международном рынке, Е. Дахмен 
и С. Розенфельд акцентируют внимание на взаи-
мосвязях между участниками кластера. 

С опорой на анализ кластерных теорий 
и подходов к понятию «экономический кластер» 
предлагается характеризовать его как группу 
взаимосвязанных предприятий и организаций, 
действующих в определенной сфере и в рамках 
определенной географической территории, со-
четающих внутреннюю конкуренцию и коопе-
рационное взаимодействие в целях обеспечения 
конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции/услуг на внутреннем и внешнем рынках. 

По своей сущности кластер – это сетевая 
структура, которая может включать как боль-
шое, так и малое количество предприятий и ор-
ганизаций, также различающихся по своим раз-
мерам [10]. Среди общих составных частей кла-
стера можно выделить следующие: 
 – ядро кластера – как правило, им являются 
ключевые товары/услуги; 
 – крупные предприятия или концентрация 
родственных предприятий, непосредственно за-
нятых в производстве ключевых товаров/услуг; 
 – поддерживающие отрасли; 
 – поставщики специализированных услуг; 
 – образовательные и научно-исследовательские 
учреждения; 
 – инфраструктура – производственная, ин-
формационно-коммуникационная, непроизвод-
ственная/социальная; 

 – взаимосвязи и кооперация между всеми эле-
ментами кластера, в том числе и с органами го-
сударственной власти. 

На основе указанных выше составных час-
тей можно предложить следующую общую мо-
дель экономического кластера (см. рисунок). 

Новизна данной модели заключается в сле-
дующем. 

1. Потребители разделены на две группы: 
внешние и внутренние. Это позволит оценить 
конкурентоспособность кластера как на внеш-
нем, так и на внутреннем рынке, а также опреде-
лить степень его социально-экономического 
влияния и эффективность. 

2. Выделено три вида инфраструктуры – 
производственная, информационно-коммуни-
кационная и непроизводственная/ социальная. 

В зависимости от вида экономического кла-
стера превалирует значение того или иного ви-
да инфраструктуры. Производственная инфра-
структура наиболее важна в сфере материаль-
ного производства и включает железные и ав-
томобильные дороги, энергетические сети, 
водоснабжение, канализацию и пр. Как прави-
ло, наличие производственной инфраструкту-
ры играет ключевую роль при выборе местопо-
ложения кластера. 

Информационно-коммуникационная ин-
фраструктура обеспечивает доступ к информа-
ционным ресурсам. К ней относится совокуп-
ность информационных центров, банков дан-
ных и знаний, систем связи, центров управления, 
аппаратно-программных средств и технологий 
обеспечения сбора, хранения, обработки и пере-
дачи информации. Данная инфраструктура имеет 
большое значение для всех типов экономиче-
ских кластеров, так как предоставляет средства 
для эффективной коммуникации между всеми 
участниками кластера, доступ к инновациям и 
нововведениям, обеспечивает оперативный об-
мен информацией. 

Непроизводственная, или социальная, ин-
фраструктура опосредованно связана с процес-
сом производства. Она включает учреждения 
образования (школы, вузы и пр.) и науки, орга-
низации здравоохранения, культуры, бытового 
обслуживания и пр. Данная инфраструктура 
призвана удовлетворять потребности людей, 
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гарантировать необходимый уровень и качест-
во жизни, а также обеспечивать подготовку 
кадров. 

Степень значимости того или иного типа 
инфраструктуры зависит от вида экономическо-
го кластера. Например, для производственно-
технологических кластеров основное значение 
приобретает производственная инфраструктура, 
так как она обслуживает материальное произ-
водство. В случае инновационных кластеров 
возрастает значение непроизводственной ин-
фраструктуры, особенно в части подготовки 
высококвалифицированных кадров и осуществ-
ления научно-исследовательской деятельности. 

3. Пользователями вышеназванных инфра-
структур являются все участники экономическо-
го кластера. Так как участников кластера может 
быть достаточно много, то и их инвестиции в 
создание и развитие инфраструктуры будут ми-
нимальными при максимальной выгоде от ис-
пользования общих благ. 

4. Сосредоточение деловой активности в 
рамках кластера способствует повышению ин-
вестиционной привлекательности региона бази-
рования кластера. Приток инвестиций извне 
осуществляется в кластерную структуру в целом, 
т. е. во все ее составляющие, в том числе и ин-
фраструктуру. 

5. Отмечено влияние кластерной структуры 
на местное население. Располагаясь в опреде-
ленном регионе, экономические кластеры ока-
зывают влияние на местное население как с точ-
ки зрения улучшения общей экономической си-
туации и увеличения материальных благ и услуг, 
так и с позиции развития человеческого потен-
циала. Оценка влияния на местное население 
может проводиться по таким показателям, как 
рост продолжительности жизни, повышение 
уровня образования и дохода, снижение уровня 
безработицы и пр.  

6. Сделан акцент на взаимодействии участ-
ников кластера с бизнес-партнерами из внешней 
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среды. Функционирование кластера происходит 
при сотрудничестве с внешними бизнес-
партнерами. Кластеры дают преимущества коо-
перации с внешними партнерами на более вы-
годных условиях как за счет объемов, так и за 
счет имиджа всей структуры в целом. 

Приведенная здесь модель является общей 
для экономических кластеров. Структура каж-
дого конкретного кластера (составные части, 
размер, количество участников и пр.) зависит от 
его направленности, а также специфики продук-
тов/услуг, находящихся в его ядре. 

В результате проведенного анализа кластер-
ных теорий, уточнения понятийного аппарата 
и описания общей структуры экономического кла-
стера можно сделать вывод, что кластер целесооб-
разно рассматривать как экономическую и орга-
низационную форму межотраслевой народнохо-
зяйственной системы. Основным преимуществом 
применения кластерного подхода в региональном 
развитии является то, что он придает высокую 
значимость микроэкономической составляющей, 
а также территориальному и социальному аспек-
там экономического развития. 
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