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МАРКЕТИНГ КУЛЬТУРЫ: ТЕЗИСЫ О КУЛЬТУРНЫХ КЛАСТЕРАХ

К.М. Алмакучуков

Показано, что сегодня кластерные технологии являются одним из способов оптимизации управления сфе-
рой культуры. Выявлены особенности формирования этих кластеров и дано описание прото-кластеров 
Кыргызстана. 
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Сложившаяся в Кыргызстане модель управ-
ления сферой культуры исчерпала свои возмож-
ности, что проявляется в трудностях внутриведом-
ственной и межведомственной координации, сла-
бом взаимодействии и согласованности интересов 
государственных и негосударственных институтов, 
обеспеченности ресурсами. 

Одним из способов оптимизации управления 
социальной сферой являются кластерные техноло-
гии, что подтверждается как теоретическими ис-
следованиями, так и практикой управления рядом 
отраслей социальной сферы, таими как здравоох-
ранение [1, с. 105–113] и образование [2, с. 531–
541]. Однако еще достаточно не исследован вопрос 
о влиянии пространственной организации деятель-
ности на темпы и качество экономического разви-
тия. Почему-то на одних территориях и при схожей 
форме пространственной организации (компакт-
ность, ресурсная корзина, инфраструктура) разви-
тие идет бурно, а в других происходит стагнация 
и распад хозяйственных связей.

Кластер в социальной сфере [3] определяется 
“как совокупность локально сконцентрированных 
взаимосвязанных органов управления, организа-
ций и учреждений социальной сферы различных 
форм собственности, объединенных общими ин-
тересами, отношениями сотрудничества и кон-
куренции, взаимодействующих в рамках единой 
информационно-коммуникационной среды, реа-
лизующих совместные проекты и программы, на-
правленные на улучшение качества и доступности 
социально значимых услуг”. 

В отраслях социальной сферы основу клас- 
теров составляют сетевые взаимоотношения меж-
ду организациями [3]. Сетевые структуры и тех-
нологии рассматриваются в настоящее время как 
способ преодоления организационного и управ-
ленческого кризиса и могут быть использованы  

в государственном управлении “как совокупность 
разнообразных сетей, объединенных общей стра-
тегией” [4, с. 3–20].

Анализ опыта использования успешных куль-
турных кластеров показывает, что компактность  
и синергетический эффект оправдывают себя не 
только в промышленности, торговле и туризме, но  
и в сфере культуры. Однако практика существова-
ния культурных кластеров пока еще не подкреплена 
теоретической проработкой. Трудно признать обо-
снованным подход, когда культурный кластер при-
знается как простое скопление мест для творчества 
и презентации его результатов на одной территории; 
когда культурная деятельность сосредоточена в спе-
циально отведённых для нее местах, а носителями 
ее выступают только деятели культуры. 

По мнению П. Щедровицкого, кластер есть 
центр компетенции [5], который дает экономический 
эффект потому, что есть возможность разделения 
труда и где компактность – это не проблема логисти-
ки, а проблема межличностной коммуникации. 

При всем многообразии факторов, влияющих 
на формирование кластеров, все же основным яв-
ляется фактор локализации, привязка кластерного 
образования к конкретным географическим коор-
динатам. Место является главным организующим 
компонентом, переняв функции, выполнявшиеся 
ранее организациями: “именно географическое 
местоположение представляет организационную 
матрицу для сочетания людей и рабочих мест”  
[6, с. 21]. 

Культура намного шире, нежели совокупность 
предметов, и применительно к культуре понятие 
кластера должно быть трансформировано. “Базо-
вым принципом, силой, управляющей этими сдви-
гами, является креативность” [6, с. 19]. Различные 
формы креативности, обычно воспринимаемые как 
самостоятельные – техническое творчество (изоб- 
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ретение), экономическая креативность (предпри-
нимательство), художественное и культурное твор-
чество – в действительности тесно взаимосвязаны 
[6, с. 48]. Задача состоит в том, чтобы создавать 
творческую среду, из которой и будут вырастать 
творческие предприниматели. 

Российский исследователь культуры В.С. Жид- 
ков пишет, что “вся культура территориальная, она 
рождается и функционирует на конкретной земле” 
[7, с. 154]. Джон Ло (John Law) уточняет, что место 
“как объект – существует одновременно и в геогра-
фическом пространстве, и в пространстве отноше-
ний [8], которое называет “сетевым” или “синтак-
сическим”. Французский социолог Оливье Монжен 
(Olivier Mongin) идет еще дальше: “это места, к ко-
торым нужно получить доступ” [8], т. е. имеются 
точки входа и выхода. При этом приходится соче-
тать одновременно несколько экономических укла-
дов и решать сразу ряд сложных задач: институциа-
лизации и окультуривания пространства. 

Для выявления кластера может быть применен 
метод “ближайших соседей” [9]: этим методом вы-
числяется отношение среднего расстояния между 
каждыми двумя точками к предполагаемому сред-
нему кратчайшему расстоянию в абсолютно случай-
ном пространственном распределении. Если грани-
цы географической целостности слабо выражены, 
то метод применить сложно. Так, учреждения куль-
туры кластера Жиль Бенжижи (Gilles Benguigui)  
в Тель-Авиве, на первый взгляд [9], расположены 
хаотично. Анализ диспозиции данного кластера ме-
тодом “ближайших соседей” позволил обнаружить 
в Тель-Авиве, во-первых, кластеризацию культур-
ных учреждений, а во-вторых, выявил наличие не-
скольких отдельных кластеров, отличающихся по 
характеристикам и подтвержденных исследовани-
ем аудитории посетителей. Таким образом, внешне 
случайная, разбросанная по Тель-Авиву совокуп-
ность учреждений обнаруживает собственные за-
кономерности, обусловленные не механическим со-
средоточением в одном месте, а историей формиро-
вания и связями с организацией жизни города. 

Таким образом, кластерное образование име-
ет все признаки института как единицы органи-
зационного взаимодействия, в котором “базовым 
принципом, силой, управляющей этими сдвигами, 
является креативность” [6, с. 19]. Различные фор-
мы креативности, обычно воспринимаемые как 
самостоятельные – техническое творчество (изоб- 
ретение), экономическая креативность (предпри-
нимательство), художественное и культурное твор-
чество, – в действительности тесно взаимосвязаны 
[6, с. 48]. Управленческой целью становится транс-
формация эпизодического взаимодействия в долго-

срочные отношения в формате информационного 
кластера [10]. Здесь речь идет о создании орга-
низационной системы порождения корпоративной 
культуры, о развитии взаимодействия, переходе от 
конкуренции к осознанию необходимости коопера-
ции субъектов рынка, в том числе групп интересов. 

На основе проведенных исследований В.Э. Гор- 
дин предлагает следующую классификацию куль-
турных кластеров [11]:

 ¾ кластеры культурного наследия: формируют-
ся вокруг аутентичных памятников истории, 
культуры, архитектуры;

 ¾ этнокультурные кластеры: построенные на от-
ражении культурной специфики и идентичнос- 
ти регионов и народов, локализация в местах 
компактного проживания; 

 ¾ творческие кластеры: развиваются по прин-
ципам, присущим творческим индустриям; 
арт-инкубаторы.
В специальной литературе рассматривают-

ся следующие варианты развития кластера [12,  
с. 26–43]:

 ¾ “с нуля”, когда в месте его локализации ранее 
не существовал предшественник;

 ¾ за счет модификации или развития уже суще-
ствующего кластера;

 ¾ трансформация рыночных связей в сторону 
более устойчивых отношений между компа-
ниями. 
В культурном кластере творчество не всегда 

может сохранить границы автономности. В сфере 
культуры существуют ограничители для развития 
рыночных отношений [13, с. 40]: длительное со-
зревание < таланта >; простои в работе. В то же 
время в процессе творчества возможны ситуации, 
когда способность художника опережает эстети-
ческое сознание современников-потребителей,  
а отсутствие у потребителей достоверной инфор-
мации о свойствах услуги (продукта) не позволяет 
им оценить талант и сделать выбор. Таким обра-
зом, рынок может влиять на творчество не менее 
разрушительно, чем система цензуры и админи-
стративного принуждения. 

Для Кыргызстана целесообразно говорить об 
активации уже имеющихся культурных образова-
ний (систем), которые можно рассматривать как 
протокластеры или базу формирования будущих 
полноценных культурных кластеров:

 ¾ географически локализованное пространство 
(место): столица г. Бишкек: необходимо выя- 
вить наличие кластеризации культурных учреж-
дений и наличие отдельных кластеров; город, 
как объект, существует одновременно и в гео-
графическом пространстве, и в пространстве  
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отношений [8]; стоит очень сложная, но важ-
ная задача “в чем суть отношений, делающих 
город городом” [8]; 

 ¾ смысловое пространство (феномен культу-
ры): священная гора Сулейман-Тоо (Трон Со-
ломона) в г. Ош включена в Список мирово-
го культурного наследия ЮНЕСКО: это тот 
случай, когда место религиозного паломниче-
ства может выполнять роль культурного ядра, 
а культурный кластер будет “нанизываться” 
на культурные коды” [9] и выполнять функ-
цию “узла отношений, выходящих далеко за 
ее территориальные границы” [8]; нам нужно 
наполнить его новым содержанием, иначе всё 
подлинное будет приписано прошлому;

 ¾ включенность в процессы (арт-инкубатор): 
государственное предприятие «Национальное 
объединение народных художественных про-
мыслов “Кыял”» при Фонде по управлению 
государственным имуществом при правитель-
стве Кыргызской Республики [14]; миссия арт-
инкубатора – способствовать творческой само-
реализации и оказывать помощь творческим 
личностям начать бизнес с наименьшими из-
держками и наибольшей эффективностью;

 ¾ сетевое взаимодействие (ассоциации): Цент- 
ральноазиатская Ассоциация поддержки ре-
месленничества / Central Asian Craft Support 
Association (CACSA): культурный кластер, 
основанный на использовании существующе-
го потенциала ремесленников, для которых 
включенность в кластер имеет самостоятель-
ную ценность; общественное пространство, 
“за которым стоит форма общности” [8]; ме-
сто, “к которому нужно получить доступ”[8]; 
в момент создания CACSA состояла из не-
скольких энтузиастов ремесленного движения 
региона; к 2009 г. CACSA охватывала своей 
деятельностью более 5000 ремесленников, 
объединенных в 76 членских организаций из  
6 стран: Казахстан, Кыргызстан, Таджики-
стан, Туркменистан, Узбекистан и Монголию. 
В порядке обсуждения нами предлагается до-

полнить данный перечень протокластеров куль-
туры системой кинопроката, когда кинотеатры 
(клубы) в 47 районных центрах республики могут 
выполнять функции узловых точек, которые гене-
рируют импульсы развития культуры через систе-
му кинопроката. 

Кластер в сфере культуры, по нашему мне-
нию, это единица организационного взаимодей-
ствия (институт) потенциальных участников клас- 
тера, в основе которого лежат отношения коопера-
ции и специализации, высокий уровень социальной 

солидарности между участниками кластера и сете-
вое взаимодействие, обусловленные взаимосвязан-
ными интересами, постоянными коммуникациями  
в рамках реализации совместных проектов. 

В экспертном сообществе распространена точ-
ка зрения, согласно которой образование кластеров 
является естественным процессом, и вмешательство 
государства бесполезно и даже слишком затратно, 
так как кластеры могут вызревать десятилетиями  
и поглошать бюджетные средства. Единственное, 
что может и что должно делать государство, это 
формировать благоприятные условия для самос- 
тоятельного возникновения кластеров. Институцио- 
нализация кластеров должна сопровождаться ре-
гламентацией порядка формирования и функциони- 
рования кластеров, основных форм взаимоотноше-
ний и взаимодействий между их участниками. 

Практика показывает, что государство вполне 
может быть конструктивным в сфере создания но-
вых отраслей, к примеру, при создании творческих 
кластеров в экономике [15]. В этой связи важны 
не только вопрос принципиального участия или 
не участия государства (и даже не масштаб такого 
участия), а те сферы, в которых государству целе-
сообразно проявлять свою активность, и необхо-
димые инструменты управления. Таким образом, 
государство, исполняя роль посредника, помогает 
уменьшить информационную асимметрию и, соот-
ветственно, снизить транзакционные издержки пу-
тем формирования площадок для взаимодействия, 
выступая в некоторых случаях гарантом исполне-
ния обязательств, принимая на себя часть рисков, 
участвуя непосредственно в проектах, формулируя 
и уточняя правила игры и пр. 
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АНАЛИЗ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ МОДЕРНИЗАЦИИ МОДЕЛЕЙ  

И СИСТЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Р.Б. Габдуллин 

Рассматривается богатый теоретико-практический опыт зарубежных стран с рыночной экономикой, по-
священный модернизации системы организации национальных экономик в контексте индустриализации. 

Ключевые слова: модель; система; управление; модернизация; индустриализация.

Реализация стратегии форсированной иннова-
ционной индустриализации всех сфер и отраслей 
национальной экономики Казахстана создает объ-
ективные предпосылки для существенного повы-
шения уровня и качества жизни преобладающей 
части населения страны. Однако система рыноч-
ных взаимоотношений отличается повышенной 
сложностью и даже противоречивостью социали-
зации экономических достижений. Проведение 
инновационной индустриализации означает повы-
шение темпов экономического роста, но в рамках 
рыночной системы нередко акселерация экономи-
ческого развития ведет к увеличению инфляцион-
ного давления, в особенности на социально менее 
защищенные слои населения. Естественно, возни-
кает целый комплекс вопросов, касающихся уровня 
социальной результативности при реализации ст- 

ратегии форсированной инновационной индустри-
ализации национальной экономики страны.

Прогнозирование социальной результативнос- 
ти производственно-коммерческой деятельности 
в условиях доминирования рыночных отношений 
предполагает тщательный учет совокупности са-
мых разнообразных факторов. Будущее любой на-
циональной экономики в условиях современной 
глобальной неустойчивости мирового рыночного 
хозяйства является достаточно неопределенным, 
что вынуждает рассматривать при прогнозиро-
вании существенно отличающиеся варианты со-
циально-экономического развития. В этой связи,  
в последние годы расширяется сфера применения 
методологии альтернативных стратегических сце-
нариев, в том числе при прогнозировании слож-
ных и достаточно противоречивых взаимосвязей  


