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Аннотация
В статье представлен обзор исследований, посвященных временным клас-
терам. Термин «временный кластер» используется для описания и анализа 
временной формы межорганизационных взаимодействий, наблюдаемых на 
таких мероприятиях, как конференции, торговые выставки или конгрес-
сы. В обзоре раскрываются предпосылки возникновения данной концепции, 
анализируются основные теоретические и эмпирические исследования, пос-
вященные этому феномену, выявляются пробелы и актуальные вопросы для 
дальнейших исследований.
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Впервые термин «временный кластер» (tempo
rary clusters) в 2006 году предложили исполь
зовать Питер Маскел, Харальд Батхлт и Андерс 

Малмберг,  подразумевая под ним форму межорга
низационных взаимодействий, наблюдаемую в ходе 
различных профессиональных встреч, конферен
ций, конгрессов и выставок [1]. 
Авторы предположили, что межорганизационные 
взаимодействия в ходе таких мероприятий, пред
ставляют собой аналог межорганизационных взаи
модействий наблюдаемых в перманентных (то есть 
географических) кластерах, только в кратковремен
ной и интенсифицированной форме. 

Актуальность исследований 
временных кластеров 
Ключевой характеристикой, позволяющей рас
сматривать такие профессиональные мероп
риятия,  как  разновидность кластеров,  стал 
интенсивный обмен знаниями между организаци
ями, проходящий во время таких мероприятий. В 
целом, авторы определяют временные кластеры 
как «кратковременные события (hotspots) интен
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сивного обмена знаниями, построения сетей и 
генерации идей» [1]. 
В качестве примеров временных кластеров обыч
но приводятся различного рода профессио
нальные встречи, такие как международные тор
говопромышленные выставки, конференции, 
конгрессы, и пр. В современной литературе поня
тие временных кластеров на данный момент более 
четко не определено и чаще обозначение термина 
и раскрытие его сути осуществляется через пере
числение различных форм организационных 
встреч. Сам же термин устоялся пока лишь в узкой 
области исследований, которые публикуются в 
основном в журналах, освещающих проблемы 
экономической географии, как например Regional 
Studies и Economic Geography.
Работа Х. Маскела, А. Батхлта и П. Малмберга по вре
менным кластерам является логическим продолже
нием предыдущей работы авторов, в которой они 
начали с рассмотрения феномена так называемых 
«глобальных каналов знаний» (global knowledge 
pipelines), которые пересекают границы локальных 
географических кластеров и соединяют их между 
собой [1]. Формирование таких каналов знаний, 
рассуждают авторы, может происходить в рамках 
временных кластеров, которые, таким образом, 
являются площадками, создающими ценность для 
всех участников. 
Актуальность исследований временных кластеров 
также подкрепляется множеством фактов, иллюс
трирующих изменения, происходящие в настоя
щее время в экономике и обществе в целом. Роль 
феномена временных кластеров в социальноэко
номических системах можно оценить на основа
нии показателей так называемой индустрии встреч 
(meeting industry). 
Согласно новому отчету PricewaterhouseCoopers 
LLP подготовленному по заказу Совета Индустрии 
Конвенций (Convention Industry Council) индустрия 
встреч  ежегодно приносит более 100 миллиардов 
долларов в ВВП США (с учетом косвенных эффектов 
вклад оценивается более чем в 450 млрд дол.), что 
больше, чем такие индустрии США как автомобиль
ная промышленность (78 млрд дол.), информацион
ные технологии (76 млрд дол.), а также музыкальная 
и кино индустрии (60 млрд дол.) [15]. 
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Например, только за 2009 г. было проведено поряд
ка 1,8 миллионов событий, которые собрали более 
205ти миллионов посетителей. Более половины 
(52%) этих событий составляют корпоративные и 
бизнес встречи, четверть (25%) конвенты, конфе
ренции и конгрессы и чуть более одной десятой 
части (12%) относятся к торговопромышленным 
выставкам (trade shows). 
Другое исследование «Отдача от инвестиций в биз
нес поездки США» проведенное исследовательским 
центром Оксфорда показало, что на каждый доллар, 
который компания затратила в бизнес поездки (face 
to face business travel), приходится 12,5 долларов в 
увеличении доходов. Исследование также демонс
трирует значение таких инвестиций в удержании 
бизнес позиций, привлечении новых потребителей 
и новых бизнес партнеров [13].
Появление концепции временных кластеров спро
воцировало ее дальнейшее развитие и стало появ
ляться все больше исследований, посвященных 
этому явлению. После введения понятия, авторы 
продолжили разработку своей теории и стали изу
чать различные механизмы и практики, которыми 
характеризуются эти формы межорганизационных 
взаимодействий.  
Так, в статье Н. Шультц и Х. Батхлта [2] выделяет
ся несколько взаимосвязанных практик, которые 
могут приносить выгоды для участников времен
ных кластеров: (1) глобальный обмен знаниями, 
основанный на личном взаимодействии (faceto
face interaction), (2) изучение рыночных тенденций, 
(3) решение проблем и генерация идей (4) создание 
сети и информационных каналов в сообществах [2]. 
Можно также найти многочисленные примеры из 
смежных исследований, которые могут проиллюс
трировать такие механизмы создания глобальных 
каналов знаний. Например, известно, что времен
ные кластеры могут быть непосредственно связаны 
с формированием как формальных [4] так и нефор
мальных [5] сетей межорганизационных взаимо
действий. Объяснить такую связь помогает теория 
социального фокуса (foci theory), идея которой 
заключается в том, что связи в социальноэконо
мических системах образуются и поддерживаются 
только в контексте общих социальных активностей, 
в которые вовлечены участники [7].
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О сравнительном анализе временных 
кластеров с другими формами 
межорганизационных взаимодействий 
Среди концептуальных работ по рассматриваемой 
тематике, необходимо отметить некоторые попыт
ки проведения сравнительного анализа временных 
кластеров с другими формами межорганизаци
онных взаимодействий. В своей статье Х. Маскел, 
А. Батхлт и П. Малмберг проводят аналогию между 
временными кластерами и перманентными или, 
другими словами, классическими кластерами, 
выделяя ряд схожих свойств и ключевых различий. 
Далее авторы рассматривают временные кластеры 
в качестве особой формы обмена знаниями между 
организациями и создания знаний в результате их 
взаимодействий. 
Авторы выделяют две размерности для сравнения 
форм межорганизационного создания знаний: вре-
менной горизонт создания знаний и сфокусирован-
ность в создании знаний. В таблице представлена 
типология межорганизационных форм создания 
знаний, которую предлагают авторы.
Таким образом, авторы сравнивают такие межорга
низационные формы как:
1) временные кластеры, которым свойственна 
несфокусированность при создании знаний и их 
непродолжительность;
2) краткосрочные межорганизационные проекты, 
которые являются сфокусированными на конкрет
ных задачах, но также могут быть непродолжитель
ными;
3) квазистабильные межорганизационные сети 
взаимодействий, со сфокусированными и достаточ
но длительными процессами создания знаний;
4) перманентные или классические кластеры, харак
теризуемые авторами как формы несфокусирован

Таблица
Межорганизационные формы создания знаний

Сфокусированность при создании знаний Временной горизонт создания знаний

Квази- 
перманенный

Временный

Высокая степень сфокусированности (ориенти-
рованность на цель)

Стабильные сети Межфирменые 
проекты

Широкий фокус (ориентированность на видение) Кластеры Временные кластеры



37региональная экономика

ные, но при этом длительные процессы создания 
знаний в межорганизационных отношениях. 
Существуют также и некоторые другие попытки 
проведения сравнительного анализ временных 
кластеров в отношении других «межорганизаци
онных форм», например, в размерностях времени 
существования и количества участников [9] или по 
свойствам различных видов взаимодействий, как 
например взаимодействия через личные встречи 
или через информационнокоммуникационные 
технологии [3]. 
Обратимся теперь к эмпирическим исследованиям 
по этой тематике. Учитывая сравнительную моло
дость концепции, таких исследований немного, 
и большинство из них используют качественные 
методы исследования, а именно опираются на ана
лиз отдельных кейсов или интервью с представи
телями организаций, участвующих в выставках или 
конференциях. 
Например, в работе РамирезПрассилаз [16] на 
основе кейсстади идентифицируются механизмы, 
через которые фирмы используют географическую 
и относительную близость для взаимного обогаще
ния знаниями в ходе торговых выставок . Ключевой 
вывод этого исследования заключается в том, что 
важно учитывать сетевые эффекты межорганизаци
онных взаимодействий – фирмы, не участвующие 
во временных кластерах, тем не менее получают 
выгоды от них, благодаря сетевым отношениям с 
локальными партнерами [16]. 
В другой работе, на основе 450 полуструктуриро
ванных интервью, авторы описывают специфику 
эффектов от участия организаций в временных 
кластерах, в зависимости от таких контекстуальных 
переменных как размер фирмы, позиция в цепочке 
создания ценности, уровень стандартизации в про
изводстве и структуре сбыта [18]. 
Наконец, в недавней статье авторов Риналло и 
Голфетто [17] на основе разнообразных данных 
(интервью в организаторами торговой выставки и 
ведущими фирмами, статистике выставки за 20 лет, и 
публикациях по теме выставки за исследуемый пери
од) убедительно демонстрируются центральные 
механизмы, через которые организаторы выставок 
формируют создание знаний в индустрии. В статье 
этих авторов делается вывод, что синергия, возника
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ющая из временной географической близости, может 
быть усилена через идентифицированные механиз
мы, которые применяются центральным субъектом 
(метаактором), формирующим и координирующим 
взаимодействие участников конференции.

О состоянии исследований 
временных кластеров
Из анализа немногочисленных исследований по вре
менным кластерам, которые рассматривались в при
веденном обзоре, можно сделать следующие выводы 
о состоянии исследованности данного феномена. 
Во-первых, временные кластеры описываются как 
сложная взаимообусловленная система интерак
тивных процессов, куда включаются такие практи
ки как обмен знаниями, научение через наблюде
ние (learning by observation), генерация новых идей, 
легитимация индустриальных стандартов, поиск 
партнеров, и т.д.
Во-вторых ,  немногочисленные эмпирические 
исследования фокусируются лишь на качественном 
описании некоторых процессов без рассмотрения 
всей совокупности, как предлагается в концептуаль
ных работах [14, 16, 17, 18]. 
Большинство современных эмпирических иссле
дований носит качественный характер, результаты 
которых основывается на частных этнографических 
наблюдениях или анализе интервью с участниками. 
Малое исключение составляют попытки проанали
зировать социальные структуры, образованные в 
результате участия во временных кластерах [16]. 
Также анализ, проводимый в большинстве эмпири
ческих исследований, сфокусирован на отдельных 
реализациях временных кластеров или на совокуп
ности реализаций в течении небольшого проме
жутка времени. Тем не менее, существуют попытки 
выхода за рамки отдельных реализаций временных 
кластеров, например, отдельной выставки, кон
ференции, и т.п., или какойлибо совокупности 
независимых реализаций. Так в статье Д. Пауэра и 
Дж. Янсона временные кластеры рассматриваются 
уже как серии взаимосвязанных и взаимообуслов
ленных периодичных событий, как например еже
годные конференции [14].
Среди небольшого числа эмпирических исследо
ваний. косвенно связанных с временными класте
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рами, но при этом рассматривающих некоторые 
эффекты этого феномена можно выделить несколь
ко направлений: 
1) анализ истории развития науки [19];
2) влияние образовательных медицинских конфе
ренций на индивидуальные результаты деятельнос
ти медицинских работников [8];
3) оценка индивидуальных научных результатов на 
основе библиографического анализа сборников 
докладов с конференций [21];
4) оценка транснациональных потоков знаний 
через статистику работ, представленных на между
народных конференциях [10];
5) исследования эффекта от участия в профессио
нальных конференциях на результаты деятельнос
ти предпринимательских фирм с учетом динамики 
структуры социальных сетей [20].
Нужно отметить еще одно развивающееся направ
ление исследований по похожей тематике в рамках 
теории организации. Это направление исследований 
непосредственно связано с феноменом временных 
кластеров и косвенно затрагивает тематику инноваций 
и обмена знаниями, однако в этих работах использует
ся другая терминология, а именно понятие «событий, 
конфигурирующих организационные поля». 
События, конфигурирующие организационные 
поля (fieldconfiguring events) – «это временные 
социальные организации, такие как торговые 
выставки, профессиональные встречи, конкурсы 
технологий, бизнес мероприятия, которые созда
ют и формируют развитие профессий, технологий, 
рынков и отраслей» [11]. 
Это понятие, точно также как и временные класте
ры, обозначает такие профессиональные встречи 
как конференции, конгрессы и пр. Основным аргу
ментом данного направления исследований явля
ется то, что динамика изменений институциональ
ных и организационных полей конфигурируется 
на микроуровне через индустриальные выставки, 
профессиональные встречи, состязания техноло
гий, деловые церемонии и т.д.
Таким образом, современное состояние исследова
ний временных кластеров можно охарактеризовать 
как зарождающееся и перспективное направление. 
Немногочисленные результаты этих исследований, 
в которых преобладающее большинство использу
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ет качественные методы, позволяет сделать вывод о 
том, что это направление исследований находиться 
развивающейся фазе [6]. 
Почти во всех рассмотренных работах отмечаются 
общая недоисследованность роли временных клас
теров в социальных и экономических системах, а 
также предлагается существование теоритический 
связей с процессами инноваций и заполнения ряда 
пробелов в исследованиях. 

Выводы
В заключение, обозначим суть этих пробелов и 
наметим ключевые вопросы для будущих исследова
тельских изысканий. 
1. Представляется, что большую ценность на сегод
няшний день могут представлять исследования, пос
вященные количественному измерению влияния 
участия организаций во временных кластерах на 
результаты инновационной деятельности фирмы. 
2. Потенциальным исследовательским вопросом 
может стать оценка сетевых эффектов от участия во 
временных кластерах для организаций. При этом 
под сетевыми эффектами могут подразумеваться как 
формальные, так и неформальные связи между орга
низациями на различных уровнях – индивидуальном, 
организационном или институциональном. 
3. Учитывая современное состояние методологичес
кого аппарата социальных наук и доступность вто
ричных архивных данных по участию фирм в клас
терах и их взаимодействию, следует рассмотреть 
динамику межорганизационных взаимодействий во 
времени и проследить связь с развитием технологи
ческих траекторий в отдельных индустриях. 
Все эти вопросы представляют собой востребован
ные и актуальные направления исследований в раз
личных областях науки, таких как экономическая 
география, стратегический менеджмент и  исследо
вания инноваций.
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Temporary clusters as a form of inter-organizational interactions.
Abstract

This article provides an overview of research works on temporary clusters. The 
term “temporary cluster” is used to describe and analyze the temporal form of 
inter-organizational interactions observed at such events as conferences, trade 

shows or congresses. The review reveals this concept background, analyzes the main 
theoretical and empirical studies devoted to this phenomenon, and identifies gaps 
and important issues for further research works.
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