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За все годы существования кластерной теории, исследователи не раз обращались к исследованию жиз-
ненного цикла кластера. Количество стадий и этапов жизненного цикла у разных авторов разнится. На-
пример, Blank, Kruge, Moller, Samuelsson, Brenner, Lorenzen выделяют три стадии жизненного цикла кла-
стера [1; 2; 9]. Четыре стадии выделяют Menzel, Fornahl, Gilsing, Hospers, Lorenzen, Enright [3; 9; 10; 13]. 
Navickas, Malakauskaitė, Knop and Olko и другие выделяют пять стадий [4; 8; 11]. 

Разные авторы исследуют жизненный цикл кластера с разными целями. Из основных целей изучения 
модели жизненного цикла кластера можно назвать: создание ценности в ходе жизни экономического класте-
ра; определение мер для поддержки кластера со стороны государства; определение взаимосвязи между эта-
пом жизненного цикла кластера и инновационной активностью его участников; изучение кризисов на раз-
личных стадиях функционирования экономического кластера и, конечно, теоретическое изучение.
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С нашей стороны важно выделять и изучать стадии жизненного цикла кластера для возможности последу-
ющего влияния и управления кластером и процессами, происходящими внутри него. Теоретические исследова-
ния особенно ценны, если могут приносить практическую пользу. При создании модели существования кластера 
и разделении времени его функционирования на этапы, создается необходимая для эффективного управления дис-
кретность. Именно отделение одного этапа от другого позволяет выделить и понять проблемы, характерные для 
конкретного момента, дает возможность подготовиться и решить их. Также это необходимо для наиболее точно-
го и четкого выявления потребностей его участников, и, как следствие, достижения наилучшего соотношения эф-
фективности развития и роста кластера. Выделение этапов жизненного цикла объекта дает условную определен-
ность, имеющую практическую пользу в управлении и сопутствующих функциях планирования и прогнозирования.

В процессе исследования жизненный цикл промышленного кластера был условно разделен на 5 основ-
ных этапов: идеи, формирования, зрелости неоднородной, зрелости бюрократической, замедления динами-
ки, и один промежуточный этап – трансформации. 

Разные авторы берут в качестве критериев разделения совершенно разные показатели: размер кластера, 
неоднородность, степень специализации фирм, количество фирм в кластере, влияние природно-ресурсных, 
информационных факторов и многие другие [4; 7; 10; 12]. Предложенные критерии не до конца отвечают 
требованиям нашего исследования, поэтому в качестве критериев отделения этапов жизненного цикла были 
предложены степень разнотипности и профиль взаимодействий.

Разнотипность организаций – различия между организациями, выражающиеся в различных моделях ме-
неджмента, технологических различиях, обладании уникальной информацией.

Под неоднородностью подразумевается «технологические различия между фирмами, разные модели ме-
неджмента, обладание уникальным опытом и информацией» [6]. В отличие от М. Menzel и D. Fornahl, кото-
рые используют как количественные характеристики (размер и использование размера), так и качественные 
(разнообразие и использование разнообразия), мы будем использовать только качественные [10]. Количест-
венные характеристики не представляются информативными в российских реалиях. Например, количество 
фирм может быть искусственно увеличено дроблением больших предприятий, что может или непредсказу-
емо отразиться на эффективности кластера в целом, или не отразиться вовсе.

Menzel и Fornahl используют размер и количество фирм как один из ключевых критериев перехода кла-
стера на новый этап. В условиях российской экономики, когда фирмы подчас создают множество дочерних 
предприятий для оптимизации налогообложения, количество фирм не может играть роль при оценке эффек-
тивности работы экономического образования.

Использовать определенное соотношение различных участников, необходимых для успешной работы 
кластера, также не представляется наилучшим критерием. Соотношение числа вузов, фирм малого и средне-
го бизнеса, корпораций, компаний из обслуживающей инфраструктуры и прочих участников незначительно 
изменяется с течением времени. Для запуска кластера необходим минимальный набор участников всех кате-
горий и этот минимальный набор может изменяться лишь количественно, при этом это может никак не кор-
релировать с эффективностью работы кластера в целом.

Неоднородность внутри кластера сложно создать искусственно, и степень ее изменяется с течением вре-
мени. На начальной стадии неоднородность всегда высока, хотя бы вследствие того, что обмен информацией 
еще не произошел и не выработан единый технологический путь. По мере увеличения количества совмест-
ных проектов, подразумевающих активное взаимодействие участников друг с другом, неоднородность сни-
жается [5]. Часто кластер перестает быть конкурентоспособным при сильном снижении неоднородности, 
когда кластер замыкается на себе и почти перестает принимать информацию извне. Таким образом, измене-
ние неоднородности является подходящим критерием для отделения этапов жизненного цикла, так как неод-
нородность изменяется со временем и от ее изменения зависит эффективность функционирования кластера.

Под профилем взаимодействия подразумевается обобщенная совокупность определенных качественных 
характеристик взаимодействия, которые оказывают влияние на достижение субъектом цели.

От профиля взаимодействий участников, зависит эффективность кластера в целом. Характеристики вза-
имодействий участников кластера изменяются с течением времени, изменяется и профиль взаимодействий. 
Предполагается, что каждому этапу жизненного цикла кластера соответствует определенный набор харак-
теристик взаимодействий, а значит определенный профиль взаимодействий.
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Сами по себе отдельные характеристики внутрикластерных взаимодействий редко дают реальную кар-
тину успешности работы организаций. Например, если брать такой показатель, как количество взаимодей-
ствий, то можно заметить, что этот показатель не всегда находится в линейной зависимости с приносимой 
пользой. Частота взаимодействий может быть высокой по разным причинам. Слишком частые обращения 
могут свидетельствовать об изначально непроработанных и непонятых условиях работы, которые уточняют-
ся уже в процессе, а слишком редкие могут говорить о низкой заинтересованности в сотрудничестве и низ-
кой степени доверия. Наоборот, высокая частота обращений может указывать на активную работу и процесс 
оптимизации труда, а низкая частота – на почти идеальную согласованность рабочих моментов. Поэтому не-
обходимо рассматривать эти характеристики в совокупности.

Предполагается ввести следующие характеристики взаимодействий в общий показатель профиля взаи-
модействий.

1 и 2. Частота взаимодействий организаций внутри кластера.
Частота взаимодействий – количество взаимодействий в единицу времени, в нашем случае рассматри-

вается месяц.
Здесь стоит отметить, что взаимодействия могут происходить на разных уровнях, и отличаться по сво-

ей частоте именно из-за роли, которую играет организация, с которой взаимодействует рассматриваемая. 
То есть с организацией-коллегой, организацией, которая также является рядовым участником, можно иметь 
совершенно иную частоту взаимодействий, чем с организаций – органом управления.

Поэтому в характеристике «частота взаимодействий» нас интересует количество взаимодействий в еди-
ницу времени с двумя типами организаций в кластере: участниками (или организациями-коллегами вне кла-
стера) и органами управления.

Оценка дается через проставление баллов по пятибалльной шкале: 1 балл – «очень редко»; 2 – «редко»; 
3 – «систематически»; 4 – «часто»; 5 – «постоянно».

3. Количество участников взаимодействия.
Среднеарифметическое количество участников в месяц, чаще всего участвующих во внутрикластерных 

взаимодействиях для выполнения любой задачи.
Здесь предполагается проанализировать этот критерий через выбор подходящего ответа из имеющихся 

для наиболее точного описания ситуации: 1) 2–3 участника; 2) 3–10 участников; 3) больше 10 участников.
4. Также для наилучшей оценки взаимодействий необходимо знать направленность взаимодействий, 

чтобы понять, взаимодействует ли участник кластера лишь с другими участниками кластера, или предпо-
читает общаться с внешними контрагентами. Для анализа направленности взаимодействий предлагается 
выбрать из трех вариантов: 1) взаимодействия направлены в основном внутрь кластера, на его участников;  
2) во внешнюю среду; 3) взаимодействия организации участника с остальными контрагентами внутри и вне 
кластера распределены примерно поровну.

5. В качестве одного из этапов составления оценки профиля внутрикластерных взаимодействий пред-
лагается взять такой критерий как задержка достижения целей в процессе взаимодействий. Эта характе-
ристика отражает, насколько быстро решаются другими агентами внутри кластера поставленные задачи 
в большинстве случаев взаимодействий. Оценка дается через проставление баллов по пятибалльной шка-
ле: 1 балл – «процесс излишне затянут»; 2 – «длительные задержки случаются»; 3 – «процесс осуществ-
ляется достаточно быстро, задержки незначительны», 4 – «задачи решаются быстро», 5 – идеально отла-
женные взаимодействия без задержек.

6. Очень важно знать, какую роль в возникающих задержках при взаимодействиях играет недостаточ-
ность информации. Здесь предлагается оценивать недостаточность информации при взаимодействии внутри 
кластера по пятибалльной шкале: 1 – «информации заранее нет, во время решения задач возникает множе-
ство вопросов»; 2 – «информация, выданная заранее, не отвечает на большинство возникающих вопросов»; 
3 – «информация, выданная заранее, дает общее представление о задаче, но не отвечает на многие возника-
ющие вопросы»; 4 – «информации, выданной заранее, в принципе достаточно, но не всегда», 5 – «инфор-
мации, выданной заранее, более чем достаточно».

7. Для наиболее полного представления о взаимодействиях, необходимо оценить степень (само)управ-
ляемости взаимодействий, которые происходят между участниками кластера. Предлагается выбрать один 
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из предложенных вариантов: 1) взаимодействия скорее проходят стихийно, нет возглавляющего; 2) управ-
ляются одним из участников взаимодействия; 3) взаимодействия управляются третьим лицом; 4) взаимо-
действия проходят по регламенту; 5) проходят по устоявшимся традициям взаимодействий в этом кластере.

8. Существенным штрихом в анализе является оценка самых частых вопросов, решаемых участниками взаи-
модействий. Предлагается следующий список для выбора из него одного или нескольких пунктов для описания 
решаемых вопросов: неформальные; административные; хозяйственные; информационные (объявление); логисти-
ческие; финансовые; организационные; кадровые; технологические; научно-исследовательские; другие вопросы.

Важным пунктом для получения полной картины взаимодействий является характер наиболее частых 
взаимодействий, который выражается в специфических функциях внутрикластерных взаимодействий. Так 
как взаимодействия внутри кластера обладают специфическими чертами, обусловленными самим класте-
ром как экономическим образованием, то взаимодействия внутри промышленного кластера обладают осо-
бенными, специфическими функциями. Предполагается оценивать характер взаимодействий, используя сле-
дующую терминологию: опека участников кластера; сотрудничество с участниками кластера; конфронтация 
с участниками кластера; мотивация участников кластера; контроль над выполнением задач кластера; орга-
низация взаимодействий участников кластера; планирование решения внутрикластерных задач.

В дальнейших исследованиях планируется развивать и продолжать тему жизненного цикла кластера, 
будет описано его построение.
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