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Аннотация. На основании проведенных исследований установлено, что кластеры в западной науке не приобре-
ли пока единства понимания, им приписываются совершенно разные функции и цели. Но есть во множестве опреде-
лений и схожие черты. Так, организационно-экономической базой создания любых кластерных организаций являет-
ся методология кооперации и интеграции различных субъектов хозяйствования независимо от сферы деятельности.
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Введение. Изучение зарубежного опыта показывает, что одной из наиболее эффективных 
форм организации, обеспечивающей эффективное взаимодействие различных сфер АПК и на- 
целивающей на рост результативности хозяйствования, являются кластерные объединения. 
Кластер как экономическая агломерация взаимосвязанных организаций представляет собой до-
минирующий фактор устойчивого производственно-экономического развития отрасли или тер-
ритории. Кластерная организация обеспечивает рост конкурентоспособности за счет взаимодей-
ствия ряда факторов – кооперирования субъектов на определенной территории, расширения 
возможностей за счет использования новейших технологий, экономии издержек благодаря 
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устранению дублирующих звеньев и служб, стремлению к инновациям, заинтересованности од-
новременно в специализации и диверсификации производства, возможности формирования вы-
сококвалифицированного кадрового потенциала и др.

Вместе с тем в кластеры целесообразно объединяться тем структурам, которые видят эффек-
тивность в кооперации и ставят целью получение добавленной стоимости посредством активно-
го участия в создании конечного конкурентоспособного продукта. Известно, что в условиях тра-
диционной организации агропромышленного комплекса основная масса прибыли формируется 
на стадии получения конечной продукции и ее продажи. Кластерный подход позволяет сформи-
ровать такой механизм взаимоотношений (прямых и обратных экономических связей), который 
позволяет получать эквивалентную затратам прибыль не только субъектам, реализующим ко-
нечный продукт, но и всем участникам объединения. В результате обратных экономических свя-
зей прибыль из сферы продаж возвращается в сферы производства сырья и его переработки  
в соответствии с понесенными затратами. В этом заключается одно из основных преимуществ 
кластерной организации, так как здесь учитываются интересы всех субъектов хозяйствования [1].

Цель исследования – систематизация понятийно-терминологического аппарата кластерных 
структур на основе анализа работ зарубежных ученых.

Основная часть. Устойчивое функционирование экономического пространства в сфере 
АПК в новых условиях требует разработки адекватных подходов по образованию и функциони-
рованию интегрированных форм хозяйствования, учитывающих множественную совокупность 
факторов: внутренние и внешние факторы организации АПК, научно-инновационное обеспече-
ние агропромышленного производства, наличие и распространение конкурентоспособных коо-
перативно-интеграционных структур, действенность агропромышленной стратегии и политики, 
правовое и программное обеспечение, включая механизмы государственной поддержки, вхож-
дение национального АПК в международные интеграционные процессы и т. п. В связи с этим 
все большую актуальность приобретает кооперация и интеграция субъектов хозяйствования  
и создание кластерных структур, имеющих целью консолидацию производственных возможно-
стей различных хозяйствующих субъектов как по горизонтали, так и по вертикали, стабилиза-
цию хозяйственной деятельности в условиях рыночной неопределенности, наращивание объе-
мов производства и продаж качественной продукции или по-иному формирование своеобразных 
«полюсов роста» национальной аграрной экономики.

Понимание кооперативно-интеграционного или кластерного формирования основано на ма-
тематическом прототипе, где подобное объединение субъектов хозяйствования обозначает опре-
деленное множество объектов, объединяемых наличием известного количества ресурсов, кото-
рые можно замкнуть в технологическую цепочку продвижения продукции – от исходного сырья 
до готовой продукции с заданными потребительскими свойствами.

В социально-экономических системах данное понятие приобрело трансформацию и стало оз-
начать соответствующую организацию производственного процесса, где объединяемые пред-
приятия и организации становятся составляющими некоторой завершенной системы, в которой, 
оставаясь в правовом отношении самостоятельными, они интегрируют ресурсы (фонды, труд  
и управление) для создания совместного производства, а вернее технологического процесса для 
получения на конечной стадии высококонкурентной продукции с высокой добавленной стоимо-
стью и содержанием расчетного экономического эффекта для его последующего перераспреде-
ления между всеми участниками интеграционного объединения. Это изначальное понимание 
кооперации и интеграции субъектов хозяйствования в настоящее время подвергается значитель-
ной трансформации, поскольку результативность АПК определяется в немалой степени их фор-
мами, среди которых все большее значение приобретают сквозные продуктовые объединения  
и кластерно-территориальные структуры. Поэтому единство агропромышленных организаций 
ныне понимается не в смысле однородности производимой продукции, а в более широком плане, 
включая диверсификацию производства и продаж, устойчивость по отношению к рыночной 
конъюнктуре, стабильность работы с учетом внутренних и внешних угроз, занятие выгодных 
ниш и рынков, нацеленность на рост доходов, стремление снизить транзакционные издержки.
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Основываясь на исследованиях зарубежных и отечественных ученых, можно отметить, что 
кооперативно-интеграционная и кластерная формы организации агропромышленного комплек-
са являются одним из перспективных направлений развития национальной аграрной экономики, 
повышения ее устойчивости и конкурентоспособности в новых условиях.

Ретроспективный анализ показывает, что одним из первых на возможность и эффективность 
концентрации расположенных на земле производств и ресурсов, и, исходя из этого, на повыше-
ние ценности материальных средств обратил внимание В. Петти [2].

А. Смит показал преимущества разделения труда и роста его производительности в связи  
с развитием производственной инфраструктуры. По его выводам, объединение разрозненных 
рынков в один крупный и многоцелевой обеспечивает значительную экономию издержек [3].

В последующем методологические положения классиков исследованы неоклассической шко-
лой. В современной интерпретации ее базовые императивы можно представить следующим об-
разом: территориальное взаимодействие предприятий близкой специализации позволяет сообща 
реализовать инновации, расширить рынок и снизить транзакционные затраты. Представители 
данной школы М. Эдвардс и Е. Хувер указывали на совокупность эффектов, возникающих в ре-
зультате агломерации [4].

Изучение показывает, что современное развитие кооперативно-интеграционных и кластер-
ных структур характеризуется тремя противоположными, но диалектически связанными свой-
ствами – хозяйственной дифференциацией (многообразием) входящих в их состав субъектов, их 
производственной самостоятельностью и включением хозяйствующих субъектов различной 
специализации в единые организационно-экономические комплексы и технологические цепочки.

Сущность кластеров в современной рыночной системе комплексно исследовал М. Портер. 
Его теория базировалась на трудах известных экономистов, исследовавших процессы концен-
трации производства, таких как К. Маркс, А. Маршалл, А. Леш, У. Айзард и др. В результате 
установлено, что компании, которые концентрируются на определенной территории или в от-
расли и взаимодействуют между собой по различным признакам, в основе чего находятся эконо-
мические интересы, обеспечивают преобладающий уровень конкурентоспособности. М. Портер 
дал универсальное определение кластерных образований, под которыми он понимал сконцен-
трированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализиро-
ванных поставщиков, создателей услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных  
с их деятельностью организаций (например, учебных и научных учреждений, организаций по 
нормированию и стандартизации, подразделений по сбыту) в определенных сферах, конкуриру-
ющих, но одновременно работающих совместно по реализации схожих целей [5].

В конце истекшего, начале нынешнего столетия кластерная теория в западных странах полу-
чила комплексное обоснование. Конечно, в настоящее время понимание кооперативно-интегра-
ционных структур и кластеров приобрело новое содержание, которое обусловлено не только  
новейшими тенденциями в экономике, но и особенностями самих объединений, в том числе ха-
рактерными чертами экономики стран, где происходит кооперация, интеграция и кластериза-
ция. Это могут быть как экономически обособленные субъекты хозяйствования в условиях 
«мягкой» формы кооперации, так и жестко интегрированные структуры по горизонтали (в тер-
риториальном разрезе) и вертикали (в сквозном иерархическом понимании). Причем форм кла-
стеризации множество, по сути каждое кооперативно-интеграционное образование имеет свои 
отличительные особенности как в организации, так и в управлении. Например, в отечественной 
экономике при горизонтальной кооперации и интеграции процессы кластеризации нередко про-
исходят спонтанно на добровольном изъявлении интересов субъектов хозяйствования; при вер-
тикальной интеграции и создании сквозных продуктовых объединений, как правило, необходи-
мы целенаправленные действия территориальных органов хозяйственного и государственного 
управления.

Согласно исследованиям М. Портера, кластеры, помимо деления на вертикальные и горизон-
тальные, различаются еще по нескольким признакам: размеру, мощности, стадии развития. Они 
являются одновременно субъектами конкуренции и в то же время оказывают влияние на конку-
рентоспособность входимых в них экономических субъектов: повышается совокупная произво-
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дительность, создаются дополнительные возможности для инноваций, стимулируется рост биз-
неса [5].

М. Портер предложил модель четырех факторов конкурентоспособности, которая включает: 
условия внешней среды, условия спроса, конкуренцию на уровне отрасли, взаимодействие с под-
держивающими или смежными отраслями [5]. Впоследствии эта модель получила название «ал-
маз». Как видим, все четыре фактора вынуждают фирмы (предприятия, объединения) находить 
действенные методы их учета в текущей деятельности для поддержания своей экономической 
состоятельности. Но названных факторов для эффективной экономики далеко недостаточно. Ис-
следования подтверждают, для того чтобы поддерживать конкурентоспособность одними из 
главных факторов являются: наличие ресурсного и производственного потенциала, позволяю-
щего обеспечивать инновационность технологий; получение качественной и конкурентоспособ-
ной продукции, имеющей преобладающие свойства для устойчивого сбыта; включение в рыноч-
но-сбытовую инфраструктуру, позволяющую обеспечить непрерывность продаж и др. Таким 
образом, теоретические постулаты М. Портера потребовали существенного дополнения и совер-
шенствования.

Многие исследователи в западных странах стали связывать с кластерной организацией тер-
риторий и производства быстрое развитие экономики. Нами проведен обобщающий анализ 
специальной литературы и составлена таблица интерпретаций кластерных систем исходя из 
определений ведущих авторов данного направления исследований (таблица).

Основные определения кластера в трудах западных ученых

Main definitions of the cluster in the works of Western scientists

Автор и источник
Author and source

Год
year

Суть определения
Essence of the definition

Портер М. [6] 1990

1) Кластер – совокупность отраслей, взаимосвязанных как покупатели и поставщики, 
а также общими технологиями производства, закупок и продвижения товаров.
2) Кластер – система взаимосвязанных фирм и предприятий, эффективность которой 
в совокупности превышает сумму разрозненных составных

Schmitz H. [7] 1992 Кластер – группа предприятий, принадлежащих одной сфере и действующих сообща 
в тесном контакте

Enright M. [8] 1996 Региональный кластер – это, как правило, промышленный кластер, где фирмы и пред-
приятия-участники находятся в непосредственном соприкосновении друг с другом

Swann P. [9] 1996 Кластеры – группы фирм в рамках одной отрасли, располагающихся на одной тер-
ритории

Rosenfeld S. [10] 1997
Кластер – сосредоточение (концентрация) организаций, которые в совокупности спо-
собны производить синергетический эффект в связи с их территориальной близостью 
и взаимозависимостью

Swann G. M. P. [11] 1998 Кластер предполагает большую совокупность фирм (организаций) в связанных 
между собой отраслях в конкретной местности

Van de Hove N. [12] 1998
Кластер – индустриальный комплекс, имеющий территориальную обособленность  
и завершенность в рамках единой взаимосвязанной технологической цепочки (сети) 
производителей, поставщиков и потребителей продукции и услуг

Porter M. E. [13] 1998 Кластер – территориальная концентрация взаимосвязанных предприятий и органи-
заций (фирм, компаний) в конкретной сфере деятельности

Feser E. J. [14] 1998

Экономические кластеры – это не только связанные между собой предприятия и инсти-
туты, а скорее поддерживающие друг друга институты, которые конкурентоспособны 
в силу своего участия в кластере. Кластеризация – способ инновационного развития 
территориальной инфраструктуры

Elsner W. [15] 1998

Кластер – группа фирм, которые функционально связаны как вертикально, так и го-
ризонтально. Функциональный подход определяет эффективность взаимоотношений 
между фирмами и институтами, входящими в кластер, и такие взаимосвязи осу-
ществляются посредством рынка

Roelandt T. J. A. [16] 1999

Кластеры – сеть товаропроизводителей взаимосвязанных между собой фирм (вклю-
чая поставщиков) в цепочке производства добавленной стоимости, т. е. это совокуп-
ность предприятий, взаимосвязанных вертикальной цепочкой создания стоимости 
(без слияния и поглощения)
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Автор и источник
Author and source

Год
year

Суть определения
Essence of the definition

Bergman E. M. [17] 1999
Региональный промышленный кластер – кластер, структуры которого имеют общую 
региональную расположенность, где регион представляет собой определенную 
территорию, включая рынок труда и другие функциональные структуры

Simmie J. [18] 1999
Инновационный кластер – это представительное количество взаимосвязанных про-
мышленных и сервисных компаний, имеющих тесное сотрудничество, используя 
для этого технологические цепочки взаимопоставок

Egan T. [19] 2000

Кластер – форма агропромышленной организации, которая представляет собой сеть 
взаимосвязанных высокоспециализированных фирм (частного и общественного ха-
рактера), чья конечная продукция отличается конкурентоспособностью и востребо-
ванностью не только в данном регионе, но и за его пределами

Портер М. [6] 2000

Группа близко территориально расположенных, взаимосвязанных и взаимодопол-
няющих компаний (производители, поставщики и др.) и взаимодействующих с ними 
организаций (сеть инфраструктурных объектов), действующих в определенной 
сфере

Van den Berg L. [20] 2001
Кластер связан локальными и региональными взаимоотношениями. В большинстве – 
это локальная сеть специализированных организаций, тесно взаимосвязанных меж-
ду собой посредством обмена товарами, услугами и/или инновациями

Crouch C. [21] 2001 Кластер – тенденция фирм схожих типов бизнеса, способных концентрироваться на 
определенной территории и взаимодействовать между собой

Approaches to cluster 
analysis and its ratio-
nale as a basis of po-
li cy [22]

2001

Стратегическая группа предприятий с дополняющими друг друга сетевыми пози-
циями, объединяющая производителей, поставщиков, инфраструктурные объекты 
на основе принципов синергизма, которая образует продуктовые сети между взаимо-
связанными предприятиями, формирующими по цепочке добавленную стоимость

Community frame-
work for state aid for 
research and develop-
ment and innovation 
[23]

2006

Инновационные кластеры – это группа независимых предприятий, включая научно-
исследовательские организации, работающие в конкретной отрасли и на опреде-
ленной территории и направленные на стимулирование инновационной деятельности 
путем активного взаимодействия по передаче технологий и информации

Economic Cluster [24] 2009 Экономический кластер – это сеть компаний и институтов, сконцентрированных  
в одной географической области

Vertakova yu. [25] 2015

Кластеры – сложные экономические системы, включающие совокупность взаи мо-
связанных между собой экономических субъектов (например, промышленных пред-
приятий), объединенных общим производственным циклом, а также организаций, 
оказывающих вспомогательные услуги (банки, консалтинговые и маркетинговые 
структуры, страховые компании, научно-исследовательские и образовательные 
учреж дения и т. д.)

Формулировки, приведенные в таблице, показывают, что большинство западных исследова-
ний рассматривает целесообразность создания кластеров в двух ипостасях: как организацию 
территорий для подъема их экономики, что близко к понятию так называемой горизонтальной 
кооперации фирм и предприятий, и как организацию бизнеса взаимодополняющих предприятий 
и организаций в одной отрасли по технологической цепочке от получения продукции до ее ры-
ночного сбыта. Эта точка зрения соответствует больше понятию вертикальной кооперации  
и интеграции субъектов хозяйствования. Вместе с тем почти все исследователи сходятся к тому, 
что субъекты хозяйствования, входящие в кластерные структуры, должны сохранять юридиче-
скую и экономическую самостоятельность, хотя и действовать в рамках единой политики. Также 
следует подчеркнуть, что кластерные системы в понимании западных исследователей имеют 
разную интерпретацию. Например, М. Портер считает, что кластер – это совокупность отрас-
лей, взаимосвязанных между собой как покупатели и поставщики, а также система взаимодей-
ствующих фирм и предприятий; H. Schmitz – что это группа предприятий, принадлежащих од-
ной сфере; M. Enright приписывает кластеру только географический (территориальный) признак, 
и то, что в таком случае это будет промышленный кластер; G. M. P. Swann полагает, что кластер – 
это большая совокупность фирм в связанных между собой отраслях; T. J. I. Roelandt пишет, что 
кластеры – сеть товаропроизводителей взаимосвязанных между собой фирм в цепочке произ-

Окончание таблицы
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водства добавленной стоимости; J. Simmie утверждает, что кластер должен иметь инновацион-
ную суть; Van den Berg L. приходит к заключению, что кластер связан локальными и региональ-
ными взаимоотношениями; Crouch C. убежден, что кластер – тенденция фирм схожих типов 
бизнеса и способных концентрироваться; P. den Hertog показывает, что это стратегическая груп-
па предприятий с дополняющими друг друга сетевыми позициями; Институт Реута в Израиле 
придает кластеру экономическую суть; yu. Vertakova показывает, что это сложные экономиче-
ские системы как совокупность взаимосвязанных между собой экономических субъектов и т. п.

Заключение. Подводя итоги, следует отметить, что кластеры в западной науке не приобрели 
пока единства понимания, им приписываются совершенно разные функции и цели. Но есть во 
множестве определений и схожие черты. Так, организационно-экономической базой создания 
любых кластерных организаций является методология кооперации и интеграции различных 
субъектов хозяйствования независимо от сферы деятельности.
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