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Междисциплинарный подход, развивае-
мый сегодня в отношении ресурсного воспри-
ятия культуры, предполагает новый взгляд 
на дотационные сегменты данной сферы, 
в частности, на область деятельности, связан-
ную с музеями и музейной работой. Взаимо-
действие культуры и экономики, привлечение 
музеев к развитию креативных индустрий, 
картирование культуры и оценка культурно-
го наследия как ресурса регионов актуализи-
руют проблему изучения и оценки музейных 
кластеров как координационной системы, 
позволяющей раскрыть их культурный и эко-
номический потенциал. С конца ХХ в. музей 
формировался в том числе в соответствии 
с потребностями, диктуемыми глобализаци-
онными процессами. Музейный кластер — по-
нятие, используемое сегодня достаточно часто 
в отношении популяризации музейных про-
странств, однако так окончательно и не усто-
явшееся в научной музеологической среде. Под 
музейным кластером нередко подразумевают 
как музейную сеть, так и взаимодействие му-
зеев с туристской отраслью. В этой связи зна-
чимость данного исследования обусловлена 
как теоретическими вопросами разработки 
актуального научного языка современной му-
зеологии, так и практическими проблемами 
восприятия региональной социокультурной 
среды как ресурса, в котором музеи играют су-
щественную роль.

Различным аспектам понимания класте-
ра, а также кластерному подходу посвящено 

значительное количество работ. Ввиду осо-
бенностей концептуализации понятия «му-
зейный кластер» и необходимости обращения 
к данным работам в процессе выявления его 
существенных характеристик отметим здесь 
только некоторые исследования, так или 
иначе посвященные кластерам в музейной 
среде. Среди работ, посвященных кластери-
зации как механизму конкурентоспособно-
сти, отметим исследования М. Портера [18] 
[19], Т. В. Цихана [26], Г. А. Яшевой [30]. Кла-
стерный подход в условиях рыночной эконо-
мики в своих трудах развивают О. Д. Коль [9], 
А. Н. Асаул [3], Д. А. Ялов [29], А. А. Мигранян 
[13] и др. Культурные кластеры исследуются 
в основном в контексте развития креативных 
индустрий и развития туристской сферы. Так, 
О. Н. Астафьева в работе «Социокультурные 
кластеры как модель управления региональ-
ным развитием» [4] предложила кластерный 
подход к социокультурной сфере. Отметим 
также работы М. В. Казаковой [8], А. В. Личу-
тина [12], Н. О. Андросовой [2], В. Э. Гордина 
и М. В. Матецкой [6], посвященные сущности 
социокультурных кластеров и особенностям 
их функционирования.

Однако, несмотря на такое активное ис-
пользование кластерного подхода и самого 
понятия «кластер» в социокультурной сфе-
ре, области его применения ограничиваются 
в основном сферой креативных индустрий 
и развития туризма. Понятие «музейный кла-
стер» используется, в первую очередь, имен-
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но в контексте туристской деятельности, 
и его существенные характеристики либо со-
всем не выделяются, либо актуальны именно 
в рамках узкоспециализированного исследо-
вания. В итоге существенные пласты данной 
проблематики требуют дальнейшего изуче-
ния, в том числе концептуализации данного 
понятия и выделения его ключевых характе-
ристик. Таким образом, цель данного исследо-
вания заключается в концептуализации поня-
тия «музейный кластер» и представлении его 
определения. Для достижения поставленной 
цели необходимо прежде всего проанализи-
ровать основные концепции кластера в смеж-
ных областях, выделить его существенные 
характеристики и сопоставить с основными 
характеристиками современного музея как 
социокультурного феномена.

В качестве источников в статье исполь-
зовались нормативно- правовые документы, 
регламентирующие деятельность музеев 
на современном этапе, а также результаты ис-
следований кластера и кластерного подхода 
в области экономики, культурологии и иных 
социально- гуманитарных направлений, от-
ражающих основные черты исследуемого 
феномена.

Так как целью исследования выступа-
ет концептуализация понятия «музейный 
кластер», в качестве методологической базы 
предлагается таксономический подход, ко-
торый позволяет анализировать содержание 
различных дефиниций и строить на их осно-
ве новые определения необходимых нам по-
нятий. Одна из задач исследования состоит 
в привнесении в устоявшиеся понятия новых 
смыслов без потери сущностных свой ств отра-
жаемых явлений. Для выявления структурных 
характеристик кластера и объяснения его ба-
зовых функций, в том числе и в музейной сре-
де, применялся структурно- функциональный 
метод. Также в работе на разных этапах ис-
пользовались методы описания, абстрагиро-
вания и логическая процедура определения, 
при помощи которых были концептуализиро-
ваны и охарактеризованы основные термины 
и проведен анализ необходимых музеологиче-
ских категорий.

Содержание и выводы настоящего ис-
следования будут способствовать расшире-

нию объема научных знаний в области изуче-
ния музейных сетей, принципов их деятельно-
сти и функций, а также тенденций и динамики 
их развития.

Одной из задач любой научной теории 
является разработка определений основных 
категорий, понятий и терминов, наиболее 
полно отражающих сущность изучаемого 
предмета. Их смысл во многом зависит от со-
держащихся в них значений. В целях устра-
нения разночтений и недоразумений исполь-
зуется процедура определения содержания, 
то есть «придание языковым терминам строго 
фиксированного значения» [21, с. 214]. На се-
годняшний день существует достаточно мно-
го определений кластера, семантика которых 
иногда диаметрально противоположна и исхо-
дит из специфики области применения. В этой 
связи нам представляется возможным при-
менить несколько иной подход к дефиниции 
исследуемого понятия. Остановимся на нем 
подробнее.

Построение определений подразумева-
ет под собой однозначное толкование, но при 
некоторых допущениях термин (понятие, 
категория) может иметь несколько опреде-
лений, которые уточняются или переопре-
деляются с течением времени, они не могут 
быть «правильными» или «неправильными». 
Кроме того, любое определение должно быть 
кратким, без смысловых перегрузок, не тавто-
логичным и соответствовать принципу сораз-
мерности [5, с. 296].

В то же время многообразие методов ис-
следования категорий, понятий, определений 
терминов расширяет круг познания изучае-
мых явлений, поскольку позволяет увидеть их 
с разных сторон, но в то же время характери-
зуется инициализацией, неполнотой и фраг-
ментацией. Большое количество определений 
создает проблему их унификации. В основном 
построение определений осуществляется 
методом формальной логики, что позволя-
ет получать различного рода определения, 
выделяя категории «универсум», «класс», 
«подкласс» применительно к исследуемому  
объекту [7, с. 311].

Однако для решения проблемы кон-
струирования определений возможно ис-
пользование и другого научного инструмен-
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тария — категориально- системной методо-
логии, положительные примеры применения 
которой в данном аспекте есть в научной  
литературе [20, с. 344].

При этом одна из основных задач данно-
го процесса состоит в том, чтобы определение 
отражало новые качества феномена, не те-
ряя в то же время его сущностные свой ства. 
То есть термин «музейный кластер» должен 
представлять собой сочетание понятий «му-
зей» и «кластер», которое приобретает новые 
признаки, не теряя при этом своих основных 
характеристик.

Качественный подход обеспечивает пол-
ноту описания объекта, и в этом ключе при-
менение методов качественного анализа к ка-
тегориальным системам позволяет образо-
вывать «оригинальные и достаточно строгие 
определения категорий» [15, с. 49]. Каждое 
определение, содержащееся в формируемом 
понятии, «расширяется до описания деталей», 
которые в том или ином месте включают эту 
категорию в рассматриваемую среду. В резуль-
тате формируется комплекс взаимосвязанных 
признаков, всесторонне характеризующий 
изучаемое понятие и представляющий его 
основные качественные характеристики. На-
учный метод использования интеллектуаль-
ных схем в различных областях исследований 
весьма возможен не только для естественных 
и технических наук, но и для социальных и гу-
манитарных. Данный способ будет использо-
ван в работе для конструирования определе-
ния понятия «музейный кластер».

Перейдем непосредственно к концепту-
ализации понятия «музейный кластер».

Остановимся на специфике понимания 
кластера в современной науке. В настоящее 
время данный термин активно используется 
в самых различных отраслях знания: в инфор-
матике, астрономии, музыке, химии, биологии, 
лингвистике и т. д., причем в каждой из этих 
отраслей термин имеет свои смысловые осо-
бенности при сохранении общего семанти-
ческого ядра. Термин «кластер» заимствован 
из английского языка (англ. сluster) и бук-
вально означает «скопление». Чаще всего его 
употребление ассоциируется с экономикой. 
Для лучшего понимания сущности кластеров 
и кластерного подхода, а также возможностей 

их использования в музейной среде необходи-
мо, на наш взгляд, раскрыть трактовку соот-
ветствующего понятия, принятую в экономи-
ческой теории.

Необходимо отметить, что интерес 
к кластерам как к мощному инструменту по-
вышения конкурентоспособности появился 
в последней четверти ХХ в. Профессор Майкл 
Портер из Гарвардской школы бизнеса счита-
ется основоположником кластерного подхода 
к определению и повышению региональной 
конкурентоспособности [18] [19]. Позже его 
идеи были распространены в трудах отече-
ственных и зарубежных ученых [28] [29] [30].

Несмотря на популярность методов кла-
стеризации в коммерческой среде, следует от-
метить отсутствие единого мнения о характе-
ре самой кластеризации. Сам М. Портер выде-
лил несколько терминов понятия «кластер».

В соответствии с первым определени-
ем кластер — это «географически сконцен-
трированная группа взаимосвязанных фирм, 
поставщиков профессиональных услуг, фирм 
в смежных отраслях и организаций, связан-
ных своей деятельностью в определенной 
области, которые конкурируют друг с дру-
гом и при этом ведут совместную работу…»  
[19, с. 256]. Согласно второй трактовке, кла-
стер понимается как «промышленная группа 
организаций, географически соседствующих 
со взаимосвязанными компаниями и связан-
ными с ними организациями, действующими 
в определенной сфере и характеризующихся 
общностью производства и взаимодополня-
ющие друг друга» [18, с. 402]. Есть и третье 
объяснение М. Портера, основанное на кон-
цепции местных источников конкурентного 
преимущества, «национального ромба», вер-
шинами которого являются факторы произ-
водства, условия спроса, конкурентная среда 
и поддерживающие отрасли. Кластеры пред-
ставляют собой либо вершины ромба, либо 
одну из граней. С научной точки зрения, их 
лучше всего рассматривать как взаимодей-
ствующие элементы между всеми четырьмя  
гранями [18, с. 413].

При разработке теории региональных 
кластеров особое внимание уделяют каналам 
взаимодействия в них различных организа-
ций, утверждая, что это не территориально 
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определенная концентрация взаимозависи-
мых предприятий. Они «должны иметь также 
каналы производственных операций и диало-
га с малым и средним бизнесом» [32, с. 470] 
(пер. с англ. — И. В. Пилипенко). «Без активных 
каналов связи даже критическая масса род-
ственных фирм не является локальной про-
изводственной или социальной системой, 
и поэтому не функционирует как кластер»  
[36, с. 29] (пер. с англ.: — И. В. Пилипенко).

Значительный вклад в развитие теории 
региональных кластеров внес американский 
ученый М. Энрайт. Его исследования сосредо-
точены на различиях в конкурентоспособно-
сти внутри стран и пространственном расши-
рении конкурентных преимуществ. Ученый 
указывал, что конкурентное преимущество 
возникает не на наднациональном или наци-
ональном уровне, а на региональном уровне, 
где большую роль играют исторические пред-
посылки регионального развития, многооб-
разие корпоративных культур и организация 
производства. Кластер зоны — это особый 
объект кластерной политики, которому необ-
ходимо внимание государственных органов 
и поддержка научно- исследовательских ин-
ститутов [34].

Советские и российские ученые также 
внесли свой вклад в теорию кластеров. Уже 
в первой половине ХХ в. было введено по-
нятие «территориально- производственный 
комплекс», понимаемый как совокупность 
взаимосвязанных и дополнительных эко-
номических эффектов, достигаемых за счет 
использования общей инфраструктуры, че-
ловеческого капитала, энергоемкости, что 
в свою очередь очень близко к пониманию 
кластера [9, с. 379–383]. Однако между эти-
ми понятиями есть принципиальная разни-
ца — в кластере всегда есть конкурирующие 
элементы. Важно подчеркнуть, что термин 
«кластер» использовался советскими и рос-
сийскими экономистами и географами для 
обозначения кластеров космических ком-
паний еще в 1970-х гг. [17, с. 8–33]. Так что 
Майкл Портер не был первым, кто использо-
вал этот термин, но он и не отрицал, что ссы-
лался на работы видных экономистов, изу-
чавших процесс концентрации производства  
в 1890–1950-х гг. [16, с. 15–25.].

Современное понимание кластера поя-
вилось в работах российских ученых в усло-
виях функционирования рыночной экономи-
ки. Например, О. Д. Коль определяет его как 
комплекс территориально локализованных 
и взаимосвязанных корпоративных структур 
в различных отраслях экономики мегаполи-
са, деятельность которых направлена на со-
здание условий для ментального и эмоцио-
нального опыта потребителей туристических 
услуг и повышения конкурентоспособности 
города как в национальном, так и в между-
народном масштабе. Особенностью данного 
подхода является определение цели деятель-
ности корпоративных структур в кластере [9]. 
Д. А. Ялов определяет кластер как сеть взаи-
мосвязанных поставщиков, производителей, 
потребителей, элементов производственной 
инфраструктуры и научно- исследовательских 
институтов, находящихся в процессе созда-
ния прибавочной стоимости [29]. По мнению 
В. П. Третьяка, термин «кластер» обозначает 
отраслевую и географическую концентра-
цию компаний, которые совместно произ-
водят и продают ряд родственных или вза-
имодополняющих товаров совместными  
усилиями [24, с. 132].

С точки зрения Т. В. Цихана, кластер — 
это сообщество компаний тесно связанных 
отраслей, которые способствуют конкурен-
тоспособности друг друга и могут быть пред-
ставлены ограниченными в региональном 
масштабе хозяйственными единицами, вер-
тикальными производственными цепочками 
и отраслями [26]. А. Н. Асаул объясняет кла-
стер как «территориальное отраслевое добро-
вольное объединение организаций и компа-
ний, тесно взаимодействующих с научными 
учреждениями и органами власти для повы-
шения конкурентоспособности собственной 
продукции и экономического развития дан-
ного региона» [3, с. 29]. А. А. Мигранян счита-
ет, что кластер — это скопление максимально 
эффективных и взаимосвязанных направле-
ний экономической деятельности, то есть со-
вокупность групп, успешно конкурирующих 
фирм, которые образуют «золотое сечение» 
(в западной интерпретации diamond — «брил-
лиант») всей экономической инфраструкту-
ры государства и обеспечивают рост конку-
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ренции на производственном, региональном 
и мировом рынках [13, с. 28].

Описанные выше подходы имеют боль-
шое значение для концептуализации понятия 
«кластер», его природы и роли в экономике. 
С их помощью можно решать некоторые част-
ные и специфические задачи, возникающие 
при формировании новых кластеров, в том 
числе музейных и туристско- рекреационных.

Термин «кластер» в настоящее время 
является одним из самых применимых поня-
тий в экономике и набирает популярность 
в отношении других отраслей науки. Однако 
анализ литературы показывает, что единого 
подхода к интерпритации данного понятия 
не существует.

Если абстрагироваться от экономиче-
ского понимания термина «кластер» и вер-
нуться к более общему определению, то кла-
стер — это объединение нескольких однород-
ных элементов, которое может рассматри-
ваться как самостоятельная единица, облада-
ющая определенными свой ствами. Согласно 
другому определению, кластер — это «группа 
соседствующих взаимосвязанных компаний 
и связанных с ними организаций, действую-
щих в определенной сфере и характеризую-
щихся общностью деятельности и взаимодо-
полняющих друг друга» [19, с. 221]. Данное 
определение, на наш взгляд, является более 
точным, поскольку подчеркивает не однород-
ность элементов кластера (что далеко не всег-
да имеет место на практике), а их взаимосвя-
занность и взаимодополняющие отношения 
в общей деятельности.

В отечественной экономической лите-
ратуре также существует множество опреде-
лений кластеров. В некоторых источниках 
кластер определяется как совокупность про-
мышленных предприятий, исследовательских 
центров, финансовых институтов, государ-
ственных органов, общественных органи-
заций, которые связаны технологическими 
цепочками крупных производителей, специа-
лизированных поставщиков и потребителей 
на основе географической концентрации. Кро-
ме того, например, Г. А. Яшева подчеркивает, 
что производственный кластер — это органи-
зация предприятий, учреждений и организа-
ций, объединенных партнерскими отношени-

ями вокруг научно- образовательных центров 
посредством партнерских отношений с феде-
ральными, региональными и местными ор-
ганами власти, партнерскими отношениями, 
укрепленными для повышения конкуренто-
способности бизнеса, региональной и государ-
ственной экономики в целом [30, с. 49]. Подоб-
ные объединения формируются в основном 
для получения конкурентных преимуществ 
и создания высокотехнологичной и наукоем-
кой продукции.

Таким образом, можно заключить, что 
специфические черты производственного 
кластера определяются следующим образом: 
кластер — это единая динамичная структу-
ра, некий инновационный центр, устойчивое 
ядро распространения новых знаний, техно-
логий, продукции; он представляет собой ме-
жотраслевой феномен, не имеющий четких 
границ и обладающий высокой степенью ин-
форматизации. Исходя из этого, кластер — это 
интеграционный механизм, обеспечивающий 
интенсивное развитие образующих его орга-
низаций, их социальное партнерство [14].

Кластеры также можно рассматривать 
как одну из наиболее эффективных форм реа-
лизации инновационных процессов. Й. Шумпе-
тер вводит понятие инновационного кластера 
как совокупности базовых нововведений, ре-
ализованных в данный момент времени [37]. 
Т. Андерсон дает следующее определение ин-
новационного кластера: это особый вид кла-
стера, обладающий свой ствами, позволяю-
щими ускорить процесс генерации и коммер-
циализации инноваций [31, с. 57]. Интересен 
и подход В. Щербина, где инновационные кла-
стеры были описаны как сети поставщиков, 
производителей и потребителей, как альтер-
натива отраслевым (ведомственным) мето-
дам организации производства [27, с. 312].

Инновационные кластеры отличаются 
от промышленных объединений. Их важной 
особенностью является тесное сотрудниче-
ство не только между компаниями, клиентами 
и поставщиками, но и с важными университе-
тами и исследовательскими центрами, кото-
рые генерируют инновации, тем самым фор-
мируя высокий уровень образования в регио-
не. Таким образом, инновационные кластеры 
дают возможность направлять инвестиции 
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в разработку новых продуктов и использовать 
новые технологии для их продвижения на ры-
нок. Инновационные кластеры отличаются 
тем, что их продукция в основном экспорти-
руется, поскольку они конкурентоспособны 
на мировом рынке. Продвижение инноваций 
и промышленных кластеров становится все 
более популярным во всем мире как форма 
промышленной политики. Даже когда класте-
ры формируются при государственной под-
держке, для их успешного развития необходи-
ма конкуренция, которая, впрочем, достаточ-
но часто имеет место.

Кластеризация как достаточно успеш-
ная практика сегодня выходит далеко за рам-
ки промышленности и инновационного эко-
номического развития. Так, одной из сфер 
применения данного подхода становится 
культура.

Определения культурных кластеров ча-
сто связывают с такими терминами, как «кре-
ативность», «развитие культуры и творческих 
индустрий», «социальная ценность», «обще-
доступность», «интерактивность», «бренд» 
(продвижение которого имеет немаловажное 
значение для рекламы и развития кластера). 
Так, М. В. Казакова полагает, что «культурные 
и креативные индустрии основаны на инди-
видуальной креативности, умении и таланте 
создать и продюсировать культурное досто-
яние в течение многих лет креативной ра-
боты. Чтобы такая индустрия развивалась, 
она должна демонстрировать рост от микро- 
до макроуровня — от развития индивидуаль-
ного до бизнес- развития и до индустриально-
го развития» [8, с. 2898]. Таким образом, куль-
тура начинает «работать», эффективно ис-
пользуется и развивается в комплексах «про-
мышленного масштаба», лучше всего в форме 
кластеров, будь то музеи, галереи или же 
творческие индустрии. В таком кластере на-
блюдается «прогресс знаний, прогресс навы-
ков, прогресс талантов, накопление капитала, 
занятость в индустрии культуры» [33, с. 553] 
(пер. с англ.: — Э. Чулуунбаатар).

Что касается вопроса о формировании 
дефиниций «культурный кластер», «социо-
культурный кластер», «музейный кластер», 
«музейный протокластер» и других терминов 
в данной отрасли, здесь следует сказать, что 

на сегодняшний день он остается открытым 
для дискуссии. Проанализировав работы как 
отечественных, так и зарубежных авторов, 
а также нормативные правовые документы, 
можно сделать вывод, что все использован-
ные исследователями определения формиру-
ются исходя из контекста изучения музейно-
го кластера и являются актуальными именно 
в рамках данных исследований. А. В. Личутин 
утверждает, что, с культурологической точки 
зрения, термин «кластер» следует толковать 
иначе, чем предлагает экономическая теория. 
По мнению автора, культурный кластер — это 
случайное собрание институтов, рассредото-
ченных по определенному городу или региону, 
демонстрирующих свои собственные законо-
мерности, которые зависят не только от тер-
риториальной концентрации места, но также 
истории своего формирования и развития, 
связей с организацией жизни города [12]. Ис-
следователь Н. О. Андросова говорит о том, что 
под термином «социокультурный кластер» 
понимается «многоуровневая, внутренне диф-
ференцированная открытая динамическая 
система, объединяющая учреждения и орга-
низации, независимые от организационно- 
правовых форм собственности, для созда-
ния благоприятной социокультурной среды 
и качественного обслуживания населения»  
[2, с. 180]. Раскрытием сущности понятия 
«культурный кластер» занимались В. Э. Гор-
дин и М. В. Матецкая, определившие его как 
«сообщество фирм, которые тесно связаны 
с различными отраслями, взаимно дополняют 
друг друга и способствуют росту своего конку-
рентоспособного преимущества» [6, с. 199].

Значительный вклад в изучение кластер-
ной среды в сфере культуры и культурной по-
литики внесла отечественный исследователь 
О. Н. Астафьева, которая дает определение 
понятию «кластерное объединение», под ко-
торым подразумевается не бюрократическая 
организация, создаваемая «по указке сверху», 
а средоточие творческих людей, нацеленных 
на ведение собственного дела, ориентирован-
ных управленческими структурами на инте-
гративный эффект и достижение социально 
значимых целей [4]. К. З. Адамова в своем ис-
следовании приводит широкую историческую 
справку о развитии понятия «кластер» и дает 
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определение понятию «протокластер» — объ-
единение предприятий, обладающих рядом 
признаков кластера и способное при реализа-
ции мероприятий государственной поддерж-
ки стать полноценным кластером. А также 
выявляет первичные признаки протокласте-
ра: информационное взаимодействие и техно-
логические связи, которые могут носить непо-
стоянный характер [1].

Следует заметить, что музейные кла-
стеры в России все еще рассматриваются как 
часть культурных кластеров, что говорит 
о проблемах, касающихся повышения резуль-
тативности деятельности кластерных струк-
тур и их адаптации к современным условиям, 
в том числе и в части формирования термино-
логического аппарата. Кроме того, существует 
необходимость в разработке единого подхода 
к понятию «музейный кластер».

Проанализировав вышеизложенные 
концепции, выделим характеристики кла-
стера, существенно не изменяющиеся в за-
висимости от сферы применения (экономика, 
туризм, культура и т. п.).

Итак, к базовым характеристикам кла-
стера относятся: концентрация предприятий 
на одной территории, взаимная конкуренция 
участников кластера, вовлечение участников 
кластера во все возможные процессы его де-
ятельности, экономическое развитие реги-
она, инновации в производстве и развитие 
его новых направлений. Характерными для 
экономических кластеров являются такие 
составляющие, как: близкое географическое 
расположение, технологическая схожесть 
производства, использование общего сырья, 
развитие и инновации в производстве, эконо-
мическая прибыльность. Туристские класте-
ры обладают такими базовыми свой ствами, 
как: объединение отраслей сферы туризма, 
рациональное и прибыльное использование 
региональных туристских ресурсов, популя-
ризация и развитие внутреннего туризма ре-
гиона, поддержка малого бизнеса. В области 
культуры кластеры обладают следующими 
свой ствами: территориальное и отраслевое 
объединение культурных организаций, фор-
мирование благоприятной социокультурной 
среды, популяризация и развитие региональ-
ной культуры.

Таким образом, отметим, что кластер-
ный подход является универсальным для раз-
личных видов деятельности, так как его при-
менение сохраняет характерные черты кла-
стера: концентрация на одной территории, 
взаимосвязь и конкуренция всех участников 
кластера, инновационность, популяризация 
и экономическое развитие региона. Гибкость 
данного подхода говорит о том, что он мо-
жет быть применен и в других отраслях ре-
гионального развития, например, в музейной 
отрасли.

Обратимся теперь к анализу смысловой 
составляющей понятия «музей». Согласно 
актуальному словарю музейных терминов, 
музей (лат. museum от гр. museion — «храм 
муз») — это «культурная форма, исторически 
выработанная человечеством для сохранения, 
актуализации и трансляции последующим по-
колениям наиболее ценной части культурного 
и природного наследия. В процессе генезиса 
и исторической эволюции он реализовался 
как открытое для публики некоммерческое 
учреждение, осуществляющее свои социаль-
ные функции на благо общества. Являясь ин-
ститутом социальной памяти, музей отбирает, 
хранит, исследует, экспонирует и интерпрети-
рует первоисточники знаний о развитии об-
щества и природы — музейные предметы, их 
коллекции и другие виды движимого и недви-
жимого, материального и нематериального 
культурного наследия» [23, с. 56].

Процесс трансформации современных 
музейных функций обогатил поле музейных 
исследований и открыл новые горизонты для 
развития самого музея. Задачи, стоящие пе-
ред современными музеями, не могут быть 
решены без теоретического осмысления и ре-
ализации в виде реальной музейной деятель-
ности. Музей уже давно вышел из «закры-
тых стен» и все больше трансформируется, 
отвечая потребностям современного обще-
ства, оставаясь при этом все тем же научно- 
исследовательским институтом, главной це-
лью которого является сбор, изучение, хране-
ние и экспонирование не просто предметов, 
а культурных ресурсов как отдельного регио-
на, так и всего государства [19].

Российские и иностранные эксперты, 
рассматривая перспективы музея в структуре 
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общества XXI столетия, отмечают необходи-
мость усиления межотраслевого взаимодей-
ствия с прочими социальными института-
ми — учреждениями культуры, науки, образо-
вания и другими. Глобальная практика также 
говорит об изменениях в системе музейного 
пространства: экспозиций, выставок, рекре-
ационных зон, досуговых центров, музейной 
инфраструктуры. Этому учреждению дикту-
ется потребность разработки новых конфи-
гураций работы с посетителем, организации 
процесса его присутствия в музее. Музей как 
воспитательно- образовательное учреждение 
и культурно- развлекательная организация 
становится сложным организмом с развет-
вленной сетью современных служб, ориенти-
рованных на обеспечение удовлетворения со-
вокупности интеллектуальных и культурно- 
бытовых запросов общества.

Поэтому актуальным на сегодняшний 
день является изучение музея с точки зрения 
развития экономики и бизнеса, управления 
и менеджмента, законодательства и права, 
как специфической сферы социокультурной 
коммуникации, и это далеко не весь перечень 
подходов к изучению современного музея.

Анализируя вышеизложенное, можно 
с уверенностью подчеркнуть, что музей как 
социокультурный институт претерпел доста-
точно длительную эволюцию, детерминиро-
ванную изменением социокультурной среды, 
в которой он находился.

Согласно определению, сформулиро-
ванному Международным советом музеев 
(ИКОМ) в 2007 г. в Вене, музей рассматрива-
ется представителями профессионального 
сообщества как «действующая на постоянной 
основе некоммерческая организация, которая 
служит обществу, заботится об общественном 
развитии, является открытой для публики 
и с целью познания, обучения и развлечения 
собирает, хранит, изучает, демонстрирует 
и популяризирует материальное и немате-
риальное наследие человечества и среды его 
обитания» [35] (пер. с англ.: — Т. П. Калугина). 
Федеральный закон от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018 г.) «О Музейном фонде Рос-
сийской Федерации и музеях в Российской Фе-
дерации» в качестве музейных ценностей рас-
сматривает музейные предметы и коллекции, 

обозначенные и кодифицированные как эле-
менты Музейного Фонда Российской Федера-
ции. Согласно статье 26, музеи создаются для 
осуществления культурных, образовательных 
и научных функций. Целями их создания яв-
ляется хранение, изучение и публичное пред-
ставление музейных артефактов [25].

Также достаточно универсальным и по-
лифункциональным является определение, 
предложенное в российском «Словаре акту-
альных музейных терминов» (2009), где музей 
рассматривается как институт социальной 
памяти, хранящий и транслирующий перво-
источники знаний о развитии природы и об-
щества. Основными функциями его призна-
ются документирование, хранение и иссле-
дование, а также образование и воспитание 
[23, с. 52]. Постоянный комитет 139-й сессии 
исполкома ИКОМ в Париже предложил новую 
дефиницию музея, в которой основной ак-
цент был перенесен на следующие качества: 
демократичность, инклюзивность, полифо-
ничность, критический диалог о прошлом 
и будущем [35]. Отметим, что в этом опреде-
лении на первый план выдвинуто развитие 
современных социально- коммуникативных 
практик для социализации, образования, 
культурно- досуговой деятельности. В послед-
ние десятилетия музеи рассматривают в ком-
плексном единстве с ландшафтом, в котором 
они локализованы, что в целом соответству-
ет тенденции экологизации музейного про-
странства, закрепляемой положениями Кон-
венции ЮНЕСКО «Об охране нематериального 
культурного наследия», где особо отмечается 
роль и значение околомузейного культурно-
го пространства, или музейного ландшафта 
[10]. Также в Резолюции № 1 «Ответствен-
ность музеев в деле сохранения ландшафтов», 
принятой на Генеральной Ассамблее ИКОМ 
в Милане 9 июля 2016 г., отмечается, что «му-
зеи несут определенную ответственность 
за окружающий их ландшафт, городской или 
сельский. Это подразумевает двой ную задачу: 
с одной стороны — музеи должны предпри-
нимать необходимые меры и поддерживать 
наследие в целях устойчивого развития тер-
ритории; с другой стороны — им необходимо 
уделять внимание образам и представлениям, 
которые определяют и символизируют эти 

Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                      2023 № 2

107

О. И. Микитинец, В. А. Шилина = Музейный кластер: к возникновению...



ландшафты» [22]. При этом околомузейное 
культурное пространство должно воспроиз-
водить ощущения и смыслы репрезентации 
материальных музейных предметов культуры 
в коммуникативном поле музея.

Таким образом, сущностными характе-
ристиками музея как социокультурного фе-
номена выступают: актуализация и популяри-
зация культурного наследия, акцентирование 
социального интереса на приоритетности 
общечеловеческих ценностей на всех этапах 
освоения материальной и духовной культу-
ры, самоутверждение и становление личности 
посредствам вовлечения в массовую культуру, 
гуманизация личности, преемственность тра-
диций и опыта прошлых поколений, центра-
лизованное государственное и общественное 
управление различными сферами социокуль-
турной деятельности.

Следует отметить, что музейные учреж-
дения в рамках своей деятельности в полной 
мере придерживаются базовых принципов. 
Музей представляется здесь как уникальное 
социокультурное явление, так как является 
хранителем и транслятором социальной куль-
туры, материальных, природных и духовных 
ценностей, и в то же время способствует фор-
мированию нового социокультурного про-
странства. Музейное пространство создает ус-
ловия, в которых человек посредством сопри-
частности общечеловеческим ценностям осу-
ществляет процесс самосовершенствования, 
самореализации и самоактуализации, то есть 
происходит воздействие на процесс становле-
ния личности. Безусловно, музейное простран-
ство представляет собой одну из форм прояв-
ления социокультурного развития общества, 
направленную на реализацию потребностей 
в познании окружающей действительности, 
рефлексии, расширении процесса межкуль-
турной коммуникации и духовного развития.

Все эти процессы требуют четких струк-
туризации и управления для объективного 
анализа и контроля развития не только му-
зейной сети как самостоятельной инфра-
структуры, но и межмузейной и межотрас-
левой коммуникации, процессы которой 
являются неотъемлемой частью здорового 
функционирования не только музейного ор-
ганизма, но и общества в целом. Своеобраз-

ным координатором процессов, протекающих 
в межмузейном пространстве, давно и успеш-
но выступает музейная сеть, как «…целена-
правленно формируемая совокупность му-
зеев либо совокупность конкретных групп 
музеев (определенного профиля, типа), дей-
ствующих на определенной территории. Ор-
ганизационная форма музейных объедине-
ний сложилась в ХХ в. с целью равномерного 
размещения музеев по территории страны 
и рационального использования культурных  
ресурсов» [23, с. 56].

Как мы видим, музейная сеть по своим 
характеристикам является феноменом, доста-
точно близким с кластером, однако она пред-
полагает сотрудничество только лишь музеев, 
без привлечения иных заинтересованных ор-
ганизаций разнонаправленных отраслей. В со-
временных условиях это является недостаточ-
ным для характеристики всех возможных му-
зейных форм и взаимодействий, что обуслав-
ливает необходимость научного обоснования 
и концептуализации такого понятия, как «му-
зейный кластер».

Исходя из вышеизложенного, основ-
ными категориями для достижения постав-
ленной цели будут выступать определение 
понятия «кластер» М. Портера [18] и «музей» 
ФЗ РФ «О Музейном фонде Российской Фе-
дерации и музеях в Российской Федерации» 
[25], а также базовые характеристики музея 
и кластера, выявленные в процессе анали-
за основных концепций рассматриваемых 
феноменов.

Полученный нами результат показан 
на рисунке 1.

Перейдем к его расшифровке.
В представленных ниже определениях 

выделены базовые характеристики исследу-
емых понятий, в результате объединения ко-
торых и образуется определение исследуемой 
нами категории «музейный кластер»:

1. Музей — «некоммерческое учреждение 
культуры, созданное собственником для хра-
нения, изучения и публичного представления 
музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации» [25]. «Музеи в Россий-
ской Федерации создаются в форме учрежде-
ний для осуществления культурных, образова-
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тельных и научных функций некоммерческого 
характера» [25].

2. Сущностные характеристики музея: 
актуализация и популяризация культурного 
наследия, приоритетность общечеловеческих 
ценностей на всех этапах освоения материаль-
ной и духовной культуры, самоутверждение 
и становление личности посредством вовле-
чения в массовую культуру, гуманизация лич-
ности, преемственность традиций и опыта 
прошлых поколений, управление различными 
сферами социокультурной деятельности.

3. Кластер — это «группа географически 
локализованных взаимосвязанных компаний — 
поставщиков оборудования, комплектующих, 
специализированных услуг, инфраструкту-
ры, научно- исследовательских институтов, 
вузов и других организаций, дополняющих 
друг друга и усиливающих конкурентные пре-
имущества отдельных компаний и кластера  
в целом» [19, с. 206].

4. Базовые характеристики кластера: 
концентрация предприятий на одной тер-
ритории, взаимная конкуренция участников 
кластера, вовлечение его участников во все 
возможные процессы деятельности, экономи-

ческое развитие региона, инновации в произ-
водстве и развитие его новых направлений.

5. Культурный кластер: территориаль-
ное и отраслевое объединение культурных ор-
ганизаций, формирование благоприятной со-
циокультурной среды, популяризация и раз-
витие региональной культуры.

Как мы видим, большинство характери-
стик в базовых понятиях сохраняются, однако 
взаимоисключающие элементы претерпева-
ют изменения в связи со спецификой музей-
ной среды.

Таким образом, сопоставив и проана-
лизировав базовые характеристики вышепе-
речисленных понятий, определим музейный 
кластер как взаимосвязанную группу музеев 
и учреждений культуры и науки, географиче-
ски локализированных, взаимодействующих 
в рамках социокультурной, экономической, 
научной и других сфер деятельности, способ-
ствующих актуализации ключевых направ-
лений их работы и повышающих конкуренто-
способность как самого объединения в целом, 
так и его составляющих, которые участвуют 
в социально- экономическом и политическом 
развитии путем популяризации области их 
прямого (географического) и косвенного (науч-
ного) воздействия.

Как видно, для музейного кластера ха-
рактерным является взаимодействие раз-
личных отраслей деятельности в отличие, 
например, от музейной сети; повышение кон-
курентоспособности всех участников музей-
ного кластера; прямое и косвенное влияние 
на социально- экономическое и политическое 
развитие региона. Данные особенности акту-
ализируют необходимость выделения поня-
тия «музейный кластер» как самостоятельной 
терминологической единицы, позволяя не ис-
пользовать, например, понятие «культурный 
кластер», подразумевающее объединение 
всех отраслей культуры, включая музеи.

Подводя итог вышеизложенному, следу-
ет отметить, что внедрение кластерного под-
хода в музейное пространство — это целена-
правленный процесс, основной задачей кото-
рого является улучшение экономических и со-
циокультурных условий региона за счет упро-
щения форм администрирования, управления 
и коммуникации взаимосвязанных структур. 

Рис. 1. Схема соотношения понятий  
«музей» и «кластер»

Fig. 1. Correlation between the concepts  
“museum” and “cluster”
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В данной связи одной из актуальных задач 
музеологии является развитие языка науки, 
в рамках данного исследования эта задача ча-
стично решена путем концептуализации тер-
мина «музейный кластер».

Предложенное авторами определение 
музейного кластера основано на применении 
таксономического подхода и отражает сущ-
ностные характеристики всех составляющих 
понятие элементов. Введение данного опре-

деления в научный оборот так же важно и для 
развития музейной терминологии. Несмотря 
на спектр существующих работ, это направ-
ление музеологических исследований оста-
ется востребованным и нуждается в периоди-
ческой актуализации. � первую очередь это 
связанно со способностью самого музея вза-
имодействовать с различными структурами 
и трансформироваться в условиях постоянно 
изменяющейся социокультурной среды.
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Museum Cluster: To the Emergence and Understanding 
of the Concept in the Context of Modern Museum Terminology Development

Abstract. The article analyzes the formation of the concept “museum cluster”. The authors aim to 
conceptualize this concept and define it inline with the current level of museum science development. 
The study is based on normative legal documents, works of foreign authors (M. Porter, M. Enright, 
and others) and domestic researchers (O.D. Kol, D.A. Yalov, T.V. Tsikhan, and others). The basis of the 
methodology was the taxonomic approach, which makes it possible to analyze the content of various 
definitions and build new definitions of the concepts under study on their basis. Structural-functional 
and descriptive methods were also used, as well as a logical determination procedure. The authors 
interpret the concept “cluster”, customary in economic theory; consider the features of the production 
cluster, and analyze the content of the concept “innovation cluster”. Then the authors turn to the study 
of cluster objects in culture and cultural policy, highlighting the essential general characteristics of the 
cluster (concentration in one territory, interconnection and competition of all participants, innovation, 
popularization and economic development of the region). The authors infer that the cluster approach is 
universal for various types of activities, is flexible and fundamentally applicable in various branches of 
regional development, including the museum field. Further, the authors consider the essential features 
of the concept “museum”, focusing on the study of a museum in the aspect of its socio-economic 
functions. The museum network is analyzed in terms of its importance for the communication process 
of museums and for the involvement in this process of other interested organizations working in 
other industries. The authors single out the basic characteristics of all the concepts under study and 
characterize their correlation. They have established that the museum cluster (unlike the museum 
network) is characterized by the interaction of various branches of socio-economic activity. The 
created definition of a museum cluster takes into account not only the geographical localization and 
interaction of its museums, but also aspects related to increasing the competitiveness of the association 
and popularizing its area of activity. The authors have established that the introduction of the cluster 
approach into the museum space is a purposeful process focused on improving the economic and socio-

Наследие Веков                 
2023 № 2                                   www.heritage-magazine.com                                                                                        

110

Museion: выставки, фонды, коллекции



cultural conditions of the region by simplifying the management processes and forms of communication 
of interacting structures.

Keywords: museum, museum environment, museum terminology, economics, structuring, 
definition, cluster, clustering, cultural cluster, museum cluster.
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