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Постановка проблемы. Сетевой характер развития социально-экономических систем, 
повышение значения инфраструктурных элементов в формировании инновационного потен-
циала региональных экономик обусловили необходимость пересмотра роли отдельных инсти-
туциональных образований в обеспечении конкурентных преимуществ территории. Институ-
циональный характер рыночных отношений в экономике, активная роль отдельных институ-
тов и институций в обеспечении взаимосвязей между элементами бизнес-сетей способствова-
ли учету тенденций их развития при выборе стратегии поведения участников рыночных вза-
имодействий. 

Использование положений теории кластеров при организации предпринимательской де-
ятельности в регионе и определении приоритетных направлений инновационного развития 
социально-экономических систем позволяет учесть роль каждого из участников бизнес-сетей 
в обеспечении сбалансированных экономических преобразований. Без сомнения, объедине-
ние предприятий на основе кластерных технологий, которое получило широкое применение в 
экономиках как развитых, так и развивающихся, является одним из проявлений институцио-
нальных отношений. Институциональная природа кластеров обусловлена, в первую очередь, 
тем, что их появлению на определенной территории должны предшествовать ряд социально-
экономических предпосылок, способствующих объединению предприятий в бизнес-сети и на-
лаживанию взаимоотношений с органами власти региона. С другой стороны, возникновение 
кластеров приводит к изменению экономического поведения участников рынка, определя-
ет потребность создания новых элементов инфраструктуры, способствует выявлению «точек 
экономического роста территории» и, в конечном итоге, выведению экономики региона на ка-
чественно новый уровень.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы институциональной приро-
ды кластеров рассматривались в работах как отечественных, так и зарубежных ученых, в част-
ности, для целей исследования были проанализированы работы [1–22]. Проведенный анализ 
показал, что в научной литературе наблюдается двойное толкование роли территориально-
отраслевых объединений в рыночных преобразованиях: как институтов и как институций 
социально-экономических систем. Отсутствие четкого разделения относительно целесообраз-
ности применения каждого из подходов, необходимость установления характерных признаков 
каждой из дефиниций определили актуальность и обусловили выбор темы работы.

Цель статьи состоит в исследовании подходов к определению отечественными и зару-
бежными учеными категории «кластер» с позиции его институциональной природы, установ-
лении характерных признаков территориально-отраслевых объединений как институтов и ин-
ституций рыночной экономики.

Изложение основного материала с обоснованием научных результатов. Иссле-
дование кластеров как институциональной категории, по нашему мнению, позволяет по-
новому пересмотреть роль каждого из участников территориально-отраслевого объединения 
в формировании совокупного потенциала региональной экономики как открытой социально-
экономической системы. Роль власти как одного из участников кластера рассматривается не 
только как регулятора экономического поведения субъектов хозяйствования на определенной 

© М.П. Войнаренко, 2012



174

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2012. № 2 (13)

территории, но и активного участника рыночных отношений; формирование различных форм 
государственно-частного партнерства и сотрудничества позволяет определить наиболее при-
емлемый инструментарий косвенной поддержки для экономики региона. Исследование пред-
принимательского сектора как участника кластера и других форм бизнес-сетей не ограничива-
ется только поиском резервов повышения уровня его доходности; важным становится изуче-
ние источников проявления интеграционных и синергетических отношений при условии со-
хранения и приумножения конкурентных преимуществ каждого из участников. Институции в 
регионе перестают рассматриваться исключительно как один из элементов рыночной инфра-
структуры и превращаются в важную составляющую инновационного потенциала социально-
экономической системы.

Рассмотрим более подробно экономическую сущность понятия «кластер», которая отра-
жена в работах отечественных и зарубежных ученых, и попытаемся проанализировать различ-
ные научные взгляды с позиции институциональной экономики. Как нами отмечалось в рабо-
те [1], среди ученых-экономистов нет единого мнения относительно трактовки таких дефини-
ций, как «институция» и «институт». Также нет однозначного научного толкования кластеров 
как институций или институтов рыночной экономики. Отличия в объяснении и использовании 
в научной и специальной литературе понятий кластерной теории затрудняет применение тео-
ретических определений в методологии науки, правовом и экономическом полях научных ис-
следований, а также их использование в практической экономике.

Понятие «кластер» характеризуется достаточно большим количеством подходов к пони-
манию его сущности, экономического содержания, и объяснения с точки зрения институцио-
нальной теории. Отдельные авторы рассматривают кластер так: «система поставщиков, про-
изводителей, потребителей, элементы промышленной инфраструктуры, исследовательских 
институтов, взаимодействующих в процессе создания добавочной стоимости» (М. Портер [2, 
с. 262]), «сплав предприятий и учреждений, которые сотрудничают» (В. Прайс [3, с. 10]), «эф-
фективный способ и система взаимодействия, постоянного делового общения территориаль-
но и экономически родственных участников» (С. Соколенко [4, с. 19]), «локализованная со-
ставляющая отрасли, которая ограничена территориально» (А. Воронов [5, с. 38]), «общность 
фирм, тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности» 
(А. Юданов [6, с. 25]), «сложные самоорганизующиеся социальные структуры, ориентирован-
ные ... на потенциал и бренд региона» (В. Тарасенко [7, с. 83]), «термин, который в экономике 
ассоциируют с конкурентоспособностью и государственной политикой, а также инновациями, 
высокими технологиями» (А. Шаститко [8, с. 27]).

В этом случае кластер определяется преимущественно как институция: через взаимодей-
ствие человеческого капитала, поиск общих интересов, различные формы сотрудничества, то 
есть через правила поведения и конструктивного диалога, которые в конечном счете могут пре-
доставить дополнительные конкурентные преимущества. Кроме того, в упомянутых определе-
ниях прослеживаются такие важные факторы институций, как использование преимуществ ор-
ганизационного ресурса, схем кооперации среди бизнеса и элементов рыночной инфраструкту-
ры, мотивационных механизмов межсубъектного взаимодействия участников кластера, а так-
же формирование правил и положений по созданию территориально-отраслевых объединений 
с инновационными приоритетами развития региона как социально-экономической системы.

Целый ряд других исследователей определяют кластер преимущественно как объедине-
ния, то есть организации, а точнее новые институты экономической системы хозяйствования, 
которые начали появляться под влиянием инcтитуционных изменений в экономике, форми-
рования новых элементов институциональной среды, развития процессов глобальной конку-
ренции и т.д. В этих определениях базовым признаком кластеров является объединение от-
дельных элементов (составных частей) в единое целое для реализации определенной функции 
или определенной цели с ориентацией на потребителя. Например, кластеры рассматриваются 
как «сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний» 
(М. Портер [2, с. 205]), «территориально-отраслевые добровольные объединения предприя-
тий, которые тесно сотрудничают с научными учреждениями и органами местной власти» 
(М. Войнаренко [9, с. 31]), «добровольные объединения фирм в определенной сфере предпри-
нимательства» (С. Соколенко [10, с. 19]), «объединение по территориальному признаку похо-
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жих, связанных между собой, взаимодополняющих предприятий» (Е. Безвушко [11, с. 19]), 
«добровольное объединение уже действующих предприятий любых отраслей экономики, свя-
занных общими целями» (Г. Семенов [12, с. 128]) , «группа взаимосвязанных компаний, тер-
риториально находящихся рядом, и связанных с ними организаций» (Л. Федулова) [13, с. 115], 
«индустриальный комплекс, сформированный на базе территориальной концентрации сетей» 
(Ж. Мингалева [14, с. 100]), «особый вид организационно-хозяйственного объединения, зача-
стую территориально локализованного» (А. Позднякова [15, с. 140]) и др.

По словам Ю.А. Ульянченко, концепция кластера как института постиндустриальной ин-
формационной экономики должна стать инструментом управления инновационной экономи-
кой на основе локализации и интеграции, необходимой для эффективного использования пре-
имуществ глобализации и информатизации. Особое значение для концепции кластера имеет 
институционное понимание интеграции. Межотраслевая и межрегиональная интеграции, а не 
исключительно отраслевое, технологическое и кооперационное разделения труда определяют 
в современных условиях конкурентоспособность экономической системы. Кроме того, автор 
отмечает, что концепция кластера как социально-экономического института должна базиро-
ваться на согласовании интересов и сотрудничестве различных агентов, а не только на их кон-
куренции. Кластер как социально-экономический институт компенсирует растущий в услови-
ях глобализации уровень неопределенности социальных процессов, создает специфическое 
информационное пространство, которое формирует экономические субъекты с новыми мо-
тивациями, развивает многомерность экономического пространства. Поэтому цель его созда-
ния должна заключаться не в максимизации прибыли его участников, а в создании условий и 
предпосылок, организационных и социальных возможностей для устойчивого развития регио-
на, согласования интересов участников кластера [16].

Как и любая другая институциональная категория, кластер имеет несколько присущих 
только ему признаков, которые одновременно позволяют идентифицировать его как институци-
ональное понятие. Выявление этих признаков требует использования таких важных положений:

– кластер проявляется через взаимодействие человеческого капитала. Именно человече-
ский ресурс является той основой, которая обеспечивает поиск общих интересов и развитие 
различных форм сотрудничества среди органов власти региона, предприятий и учреждений. 
Заинтересованность в реализации конструктивного диалога и необходимость в создании до-
полнительных конкурентных преимуществ побуждает участников регионального экономиче-
ского взаимодействия к формированию кластеров;

– кластер реализует свой потенциал через использование преимуществ организационно-
го ресурса. Налаживание горизонтальных и вертикальных схем кооперации среди предприя-
тий малого и среднего бизнеса и элементов рыночной инфраструктуры на определенной тер-
ритории позволяет, с одной стороны, построить эффективные каналы создания добавочной 
стоимости, с другой  – сохранить мотивационные механизмы среди участников межсубъект-
ного взаимодействия и приумножить их конкурентные преимущества;

– кластер является составной региональной инновационной системы, соответственно, 
стратегия развития территориально-отраслевого объединения должна быть взаимосогласован-
ной с инновационными приоритетами социально-экономической системы.

Различное сочетание рассмотренных положений и учета их институциональной природы 
позволило отечественным ученым обосновать возникновение новых институтов в экономике 
региона, которые обладают различными формами межсубъектного взаимодействия. Напри-
мер, О.А. Черная считает институциональный механизм приоритетным механизмом управ-
ления развитием человеческого капитала в современных условиях, который действует путем 
создания и регулирования внутренней институциональной среды предприятия, и при этом 
учитывает влияние внешней институциональной среды [17]. Л.И. Федулова, И.Г. �ненков ис-
следуют организационный ресурс государственно-частного партнерства [18], М.В. Одрехив-
ский рассматривает методологические аспекты организационного проектирования инноваци-
онных предприятий [19].

На наш взгляд, определенные положения тесно переплетается также с концепцией «5 
И» – необходимых условий возникновения кластера, которые одновременно являются призна-
ками территориально-отраслевого объединения с позиции его институциональной природы:
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– «инициатива», «интерес» и «информация» являются формами проявления взаимодей-
ствия человеческого капитала;

– «интеграция» обеспечивается через использование преимуществ организационного ре-
сурса кластера;

– характер «инноваций» должен соответствовать стратегии инновационного развития ре-
гиона [20].

Рост интереса к институционной природе кластера наблюдаем в работах И.А. Чикарен-
ко и Т.М. Качалы. Например, И.А. Чикаренко при изучении основ формирования националь-
ной инновационной системы отмечает, что кластеры являются действенным институционным 
механизмом реализации стратегических приоритетов инновационной деятельности Украины. 
Основную задачу создания кластера как инфраструктурного элемента национальной иннова-
ционной системы автор видит в реализации селективной инновационно-инвестиционной стра-
тегии, которая должна быть имплементирована в крупные национальные (региональные, му-
ниципальные) инвестиционные программы и проекты, которые рассчитаны на длительный пе-
риод и охватывают все стадии определенного технологического цикла (проекта) [21]. По мне-
нию Т.М. Качалы, новой, действенной формой эффективного управления учреждениями мо-
жет стать институционный кластер, который представляет собой объединение на определен-
ной территории похожих, связанных между собой взаимодополняющих институций. Такие 
объединения призваны обеспечить повышение конкурентоспособности экономики определен-
ной территории и страны в целом на основе инновационного развития. Создание институцион-
ных кластеров, по мнению автора, призвано обеспечить согласованность, комплексность и си-
стемность стратегии институционно-экономического реформирования, которая наряду с эко-
номическими сдвигами обеспечит социальные, политические, правовые и другие преобразо-
вания на основе изменений в индивидуальном и общественном сознании, психологии, этике, 
морали [22].

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Проведенный анализ показал, что 
сущность толкования понятия кластеров находится одновременно в двух плоскостях инсти-
туциональной теории: с одной стороны, кластеры могут существовать как определенные вли-
ятельные институции, которые формируют правила взаимодействия и сотрудничества пред-
ставителей бизнеса, власти и отдельных институциональных структур рыночной экономики 
преимущественно на региональном уровне, а с другой – они могут действовать и как новые 
институционные образования (группы, корпорации, ассоциации, другие объединения), кото-
рые естественно или искусственно появляются или создаются для решения конкретных задач 
по производству конкурентоспособной инновационной продукции для формирования центров 
экономического роста определенного региона или даже страны. Однако какой бы вариант дея-
тельности кластеров не был избран, в каждом из случаев должна быть достигнута главная цель 
возникновения территориально-отраслевого объединения  – содействие инновационному раз-
витию региональной экономики и приумножению ее конкурентных преимуществ.
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Проведено дослідження підходів до визначення вітчизняними та зарубіжними науковця-
ми категорії «кластер» з позиції його інституційної природи, встановлено характерні ознаки 
територіально-галузевого об’�днання як інституту та інституції ринкової економіки.
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