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Аннотация. Кластеры и пространственная концентрация экономического 
развития — это темы, которые все чаще и чаще всплывают в последних 
дискуссиях по  социальной и  экономической истории. Эта статья призва-
на способствовать междисциплинарному пересечению теорий и  идей 
между экономико-географами и историками и фокусируется на развитии 
нескольких отраслей агробизнеса (молочная промышленность, садовод-
ство, оливковое масло и сельскохозяйственная техника) в Юго-Западной 
и  Северо-Западной Европе в  течение последних двух столетий. Эти пять 
тематических исследований раскрывают и анализируют связи и взаимо-
зависимости между экономическими субъектами, институтами знаний 
и государством в агропродовольственной цепочке.

Этот анализ приводит к четырем основным выводам. Во-первых, в фор-
мировании региональных экономических кластеров большую роль игра-
ли не только природные условия, но и другие экономические детерминан-
ты, такие как легкий доступ к  рынкам. Социальные и  культурные связи 
между отдельными людьми и  организациями, которые формировались 
с течением времени и были связаны с географической близостью, также 
были важны. Во-вторых, правительства, предприниматели и  заинтере-
сованные организации, которые прочно укоренились в истории региона, 
часто сотрудничали и  стимулировали развитие кластеров с  помощью 
нормативно-правовой базы, образовательной и научной политики. В-тре-
тьих, не только консенсус, но и разногласия и конкуренция могут способ-
ствовать кластеризации экономической деятельности. Наконец, для по-
нимания важности связей между кластерами и субъектами за пределами 
региона необходимы многомасштабные перспективы.

Ключевые слова: сельскохозяйственные кластеры, агробизнес, фермер-
ские хозяйства, региональная экономика.

Влияние промышленной революции на  сельское 
хозяйство привело к  появлению новых методов 
переработки сырья: ручные технологии произ-

водства были заменены механическими технология-
ми, приводимыми в движение паром . В результате фи-
нансовые и  организационные связи между сельским 
хозяйством и  продовольствием активизировалась 
перерабатывающая промышленность (часто называ-
емая агропромышленностью) . Термин «Агробизнес», 
распространенный в  настоящее время, относится 
к взаимозависимости между ними и иллюстрирует раз-
мывание разделительной линии между «первичным» 

и «вторичным» секторами . Агробизнес в Европе начал-
ся примерно в 1850 году, когда начала развиваться аг-
ропромышленность . Сам термин был введен в Европе 
из  Соединенных Штатов в  начале 1960 — х годов [13] . 
Он был в  основном сосредоточен в  таких сельскохо-
зяйственных секторах, как молочная, картофельная, 
мукомольно-крупяная, сахар, производство мяса, кон-
сервная промышленность, оливковое масло и  дру-
гие товары, где продукция могла быть переработана 
промышленным способом . Однако в настоящее время 
он относится к  более крупному сектору, включающе-
му экономическую деятельность как на  входной, так 
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и  на  выходной сторонах фермы . Агробизнес подтал-
кивал фермеров в сторону банкиров, транспортников, 
агрохимической и агрофармацевтической промышлен-
ности, знаний и (государственных или частных) инсти-
тутов сферы услуг . Ферма превратилась из автономно-
го субъекта в  небольшое звено в  цепи производства 
продуктов питания [12] .

Разнообразие субъектов и  кластеризация, вовле-
ченные в  агробизнес, делают этот вид деятельности 
подходящим для исследования взаимосвязей между 
различными звеньями «экономической цепи» . Прежде 
всего, Агробизнес вырос из  местных условий, и  гео-
графическое соотношение между производителями 
и  переработчиками сельскохозяйственной продукции 
сыграло важную роль в  возникновении агропромыш-
ленности . Близость субъектов является существенным 
аспектом в развитии агробизнеса . И можно предполо-
жить, что на эту географическую корреляцию также по-
влияли социальные и/или культурные аспекты .

Эта статья объединяет пять тематических исследо-
ваний, в которых внутренняя динамика экономических 
секторов объясняется (имплицитно или эксплицит-
но) вопросами близости между субъектами [24] . В нем 
представлены региональные тематические исследова-
ния из  Испании, голландских провинций Фрисландия 
и Лимбург, а также Западной Швеции . В этом введении 
мы представляем и раскрываем концептуальную струк-
туру, которая связывает их вместе . Эти материалы ясно 
показывают, почему исследования кластеров и  эконо-
мической деятельности ценны не только для изучения 
истории сельских районов и продовольствия, но и для 
экономической и  социальной истории в  целом . Они 
показывают, что экономические отношения коренятся 
в региональных условиях, и дают примеры того, как ин-
терпретировать эти территориальные условия . Пока-
зано, что социальные и культурные связи, заложенные 
в истории региона, оказывают влияние на процесс эко-
номического развития отдельных отраслей экономики . 
Кроме того, в большинстве тематических исследований 
подчеркивается важная роль государства . Правитель-
ства стимулировали географическую концентрацию 
экономической деятельности с  помощью норматив-
но-правовой базы и образовательной и научной (реги-
ональной) политики .

Один из  способов подчеркнуть актуальность этого 
специального вопроса — начать с  общей проблемы 
связности . Многие из тех, кто хочет разобраться в этом 
сложном процессе, начнут с выявления наиболее важ-
ных действующих лиц, а затем спросят, как они повли-
яли друг на  друга . Рассматривая эволюцию агробиз-
неса как пример сложного исторического процесса, 
мы можем выделить различные экономические и  вза-

имозависимые субъекты, будь то  отдельные лица или 
отдельные организации/институты . В дополнение к (1) 
фермерам и (2) их поставщикам машин, саженцев и т . д ., 
(3) пищевая промышленность занимает центральное 
место в  сети . Другими агентами в  агробизнесе явля-
ются (4) финансисты, (5) институты знаний как новато-
ры, (6) потребители и  потребительские организации, 
(7) дистрибьюторы и  (8) правительственные органи-
зации . С  точки зрения фермера, поставщики, а  также 
финансисты, институты знаний и  правительственные 
учреждения относятся к  входящей стороне, в  то  вре-
мя как другие субъекты в  основном концентрируются 
на  выходной стороне . Однако историческое развитие 
отношений внутри агробизнеса гораздо сложнее, чем 
ограниченное измерение фермера .

Для того чтобы понять взаимные отношения, связан-
ные с производством продуктов питания, используется 
метафора «цепи» [25] . Растущая литература о  пище-
вых цепочках подчеркивает необходимость изучения 
властных отношений внутри цепочек экономической 
деятельности . Отношения и  их развитие, изменение 
во  времени — это процесс со  своей собственной (по-
ложительной и  отрицательной) динамикой . В  течение 
двух предыдущих столетий пищевая цепочка претерпе-
ла фундаментальные изменения . В литературе выделя-
ют четыре основных процесса . Во-первых, удлинялась 
пищевая цепь или система, а  значит, увеличивалось 
число промежуточных звеньев . Во-вторых, происходил 
процесс дифференциации . Отдельные звенья цепи ста-
новились все более сложными . В-третьих, происходил 
процесс интенсификации . Взаимозависимость различ-
ных звеньев становилась все больше, и  система ста-
новилась все более тесно взаимосвязанной . Наконец, 
произошел сдвиг власти . Ученые подчеркивают, что 
в XX веке крупные компании и супермаркеты стали все 
более доминирующими в агробизнесе [4] .

Долгое время фермерские хозяйства имели прямую 
связь с  рынком . Сами фермеры или торговцы прода-
вали свою сельскохозяйственную продукцию на  рын-
ке, непосредственно потребителям, но  эта ситуация 
изменилась с  XIX  века и  далее, параллельно с  инду-
стриализацией . Эта «классическая» модель транс-
формировалась в  течение следующего столетия в  то, 
что Бруно Бенвенути назвал моделью TATE (Technical 
Administrative Task Environment) . Агропромышленни-
ки, банки и  правительство начали «окружать» ферму . 
Их влияние на  фермеров и  сельскохозяйственную по-
литику неуклонно росло . Вертикальная организация 
этой цепи относительна . В  большинстве случаев в  це-
почке доминирует одна организация (часто транснаци-
ональная компания), но отдельные ее звенья способны 
переходить в  другие цепочки . Этот способ сетевого 
взаимодействия является, по сути, продолжением спец-
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ифических форм кластерных систем агробизнеса, кото-
рые существуют уже более длительное время . Местные 
условия (такие как почва, климат, доступ к  рынкам) 
стимулировали рост специфической сельскохозяй-
ственной деятельности (см . также региональную мо-
дель землепользования фон Тунена), которая легла 
в  основу развития агропромышленной деятельности 
[18] . В то же время появились новые инициативы и эко-
номические субъекты, которые удовлетворяют новые 
потребности фермеров и  фирм, таких как институты 
знаний и производители сельскохозяйственной техни-
ки и  других ресурсов . Например, в  бывших торфяных 
колониях в  северной части Нидерландов во  второй 
половине XIX-первой половине XX  века развивались 
и таким образом взаимосвязывались по меньшей мере 
четыре агропромышленные отрасли (молочная, сахар-
ная, картофельная мука и соломенная доска) .

Концептуальная модель агропромышленного ком-
плекса как сеть открывает интересные исследования 
Бенвенути, перспективы и возможности исследования 
взаимных взаимозависимостей различных участников 
пищевой цепи . Одной из  таких перспектив являют-
ся уже упомянутые географические измерения сетей . 
Концентрация предприятий, в  том числе агробизнеса, 
часто происходила в городах, поселках и агломераци-
ях . Основными факторами, обусловливающими такую 
концентрацию, были наличие природных ресурсов, 
рабочей силы и инфраструктуры, таких как порты или 
хорошо развитые потребительские рынки . Кроме того, 
современный рост и развитие связаны с инфраструкту-
рой знаний, которая может быть закреплена и в реги-
ональных условиях [5] . Однако пространственная кон-
центрация факторов производства, включая знания, 
почти очевидна . Фактически, связь между простран-
ственной близостью и экономическим развитием оспа-
ривается среди экономико-географов .

В  различных публикациях итальянский профессор 
региональной экономики Роберта Капелло предло-
жила парадигматическую альтернативу неоклассиче-
скому взгляду на  экономическое пространство . Она 
сформулировала этот новый подход как «диверсифи-
цированную реляционную» концепцию пространства, 
возникшую за  счет «единой абстрактной» концепции . 
Последняя, доминировавшая в  экономической науке 
в течение XX века (и все еще влиятельная), использует 
макроэкономические модели для объяснения регио-
нальных явлений . Она основана на  неоклассической 
теории регионального роста . Начиная с  1970-х годов 
этот подход подвергался критике за  игнорирование 
специфических (иногда уникальных) условий внутри 
регионов . Поэтому был разработан целый ряд «дивер-
сифицированных реляционных» теорий, подчеркива-
ющих особые аспекты региональных экономик . Эти 

теории пытаются «идентифицировать все материаль-
ные и нематериальные элементы в локальной области, 
которые определяют ее долгосрочную конкурентоспо-
собность (…)» [22] .

Кластерные теории были одним из  наиболее влия-
тельных ответов на  этот призыв уделять больше вни-
мания уникальности регионов . Уникальные аспекты 
шире, чем просто экономические переменные, и вклю-
чают социальные, политические и культурные элемен-
ты . Кластерная теория открыта для всех видов пере-
менных и объединяет их таким образом, что оставляет 
достаточно места для изучения «диверсифицирован-
ных реляционных» процессов . Среди прочих, это был 
экономист Майкл Портер, который ввел понятие кла-
стера, которое он определил как «систему взаимосвя-
занных фирм и институтов, ценность которых больше, 
чем сумма ее частей» [16] . Он использовал этот термин 
для того, чтобы подчеркнуть добавленную стоимость 
кластеров в процессе инноваций и экономического об-
новления:

Конкурентные преимущества возникают в  резуль-
тате тесных рабочих отношений между поставщиками 
мирового класса и  отраслью . Поставщики помогают 
фирмам воспринимать новые методы и  возможности 
для применения новых технологий . Фирмы получают 
быстрый доступ к информации, новым идеям и инсай-
там, а  также к  инновациям поставщиков (…) . Все эти 
преимущества усиливаются, если поставщики находят-
ся в непосредственной близости от фирм, сокращая ли-
нии связи [19] .

С  начала 1990-х годов многие ученые работали 
с этой концепцией и внесли свой вклад в теорию кла-
стеров . В  содержательном обзоре литературы были 
обобщены три ключевых элемента в рамках использо-
вания кластерной концепции:

1 . 1 . Компоненты кластера должны быть расположе-
ны в их географической близости;

2 . 2 . Кластеры — это социальные сети, в которых осу-
ществляется обмен информацией о технологиях, 
рынке труда и инфраструктуре;

3 . 3 . Развитие кластеров определяется культурными 
аспектами, такими как институты, общие стан-
дарты и  ценности, благоприятный для бизнеса 
климат, сотрудничество и неформальные контак-
ты [20] .

Недавно в  программном документе Европейской 
комиссии кластеры были определены как «группа 
фирм, связанных экономических субъектов и  учреж-
дений, которые расположены рядом друг с  другом 
и достигли достаточного масштаба для развития специ-
ализированных экспертных знаний, ресурсов услуг, 
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поставщиков и  навыков» [6] . В  нашем собственном 
и  альтернативном определении мы хотим расширить 
сферу охвата и лучше связать ее с (региональной) эко-
номической историей . Поэтому мы определяем эко-
номические кластеры как региональные интегриро-
ванные системы и/или географически зависимые сети 
сотрудничающих организаций, таких как предприятия, 
поставщики, институты знаний и  правительственные 
организации . Географический охват кластера нельзя 
определить априори, поскольку это зависит от  мест-
ных и  региональных условий . Более того, кластеры 
действительно эволюционируют с  течением времени, 
и поэтому их географическое проявление также может 
измениться . Определение и  разграничение кластеров 
в  конкретных регионах-это одна из  проблем, которая 
должна быть изучена исторически .

Таким образом, кластеры быстрее и  четче обмени-
ваются информацией о  новых возможностях . Кроме 
того, кластеры обладают хорошей способностью к обу-
чению и могут действовать более гибко, чем компании 
вне кластеров . Это также относится к процессам НИОКР, 
которые могут быть организованы более эффективно 
и с меньшими затратами, когда учреждения в регионе 
сотрудничают . Сама концепция кластера также вызвала 
критику . В отличие от «однородных абстрактных» кон-
цептуализаций пространства, переменные экономиче-
ского роста сложнее группировать в  количественных 
моделях . Это делает теоретические концепции, такие 
как кластеры, уязвимыми для критики за  то, что они 
слишком расплывчаты и слишком политизированы [8] . 
Кроме того, некоторые экономико-географы пробле-
матизировали взаимосвязь между пространственной 
близостью и экономическим развитием [21] . По их мне-
нию, связь между кластеризацией и  экономическим 
развитием носит условный характер и  зависит от  ре-
гионального контекста, который часто меняется . Такая 
критика подчеркивает необходимость эмпирических 
исследований, которые показывают, как работают (или 
не  работают) кластерные идеи . Историкам здесь есть 
что предложить .

Чтобы сделать эти идеи продуктивными для эконо-
мических исследований, мы можем изучить, как разви-
вались отношения близости внутри городов, агломера-
ций, регионов или даже внутри группы стран . С точки 
зрения кластерной теории можно было бы ожидать, что 
прямые контакты между отдельными лицами и органи-
зациями в конкретной области приводят к созданию ат-
мосферы доверия и сотрудничества, тем самым обеспе-
чивая пространство для открытых инноваций и общих 
объектов . Несомненно, Кремниевая долина сегодня яв-
ляется культовым примером этого [17] . Но  в  прошлом 
можно найти много других примеров кластеров . Ино-
гда они развивались в результате случайных (историче-

ских) обстоятельств, но  часто определяемые причины 
играли важную роль, такие как географические особен-
ности региона, наличие квалифицированных рабочих, 
легкий доступ к  новым знаниям о  производственных 
процессах и  т . д . Эти теоретические возможности до-
статочно интересны, чтобы связать их с экономической 
и социальной историей и исследовать, что может пред-
ложить концепция кластера .

Ученые в области экономики, географии и истории 
были озадачены вопросом о  том, как и  почему про-
мышленная деятельность объединилась в  определен-
ных регионах . На  теоретическом уровне французский 
экономист Франсуа Перру предложил свою идею «по-
люса роста», в которой крупная промышленность функ-
ционирует как двигатель экономического развития 
в  пределах определенной области, поскольку такие 
полюса роста связывают комплекс взаимосвязанных 
видов экономической деятельности [7] . Шведский уче-
ный Гуннар Мюрдаль работал над подобными поняти-
ями . Его концепция «кумулятивной причинности» вве-
ла мощную идею переплетения экономических видов 
деятельности, которые усиливают друг друга в рамках 
региональной производственной системы [9] . С 1950-х 
годов теории агломерации стали более утонченными .

Историки экономики также работают над регио-
нальным измерением экономического развития . С по-
мощью сочетания количественных и  качественных 
методов они пытались охватить динамику районов, 
расположенных между местным уровнем отдельных го-
родов или городов и национальным уровнем государ-
ства . Британский историк экономики Сидни Поллард 
сыграл важную роль в  историографии региональной 
индустриализации . В  1981  году он опубликовал свою 
книгу «Мирное завоевание», в которой он переосмыс-
ливает промышленную революцию как совокупность 
региональных процессов[23] . Поколение немецких 
историков анализировало промышленную революцию 
в своей стране с региональной точки зрения . В работе 
Хуберта Кизеветтера, например, регионы рассматри-
ваются как двигатели роста [11] . Согласно Кизеветтеру, 
причины и последствия индустриализации можно объ-
яснить только региональными сравнениями . Поэтому 
история должна сосредоточиться на  развитии регио-
нальных экономик, сравнивать их друг с другом и тща-
тельно изучать их взаимозависимость . Этот региональ-
ный подход был позже принят другими немецкими 
историками, которые также использовали экономиче-
ские теоретические понятия . Эти и другие достижения 
изменили историческое понимание промышленной 
революции .

Тем не менее, хотя региональные подходы к эконо-
мической истории почти исключительны, объяснения 
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экономического роста и развития в основном сосредо-
точены на  национальном или даже континентальном 
совокупном уровне . В историографии по-прежнему до-
минируют национальные сравнения экономического 
роста и институтов отдельных стран . Переход от аграр-
но-индустриальной экономики к  экономике, основан-
ной на знаниях, действительно открывает возможности 
для возрождения региональных аспектов экономиче-
ской истории . Работа американского социолога Анны 
Ли Саксениан о  Кремниевой долине вновь продемон-
стрировала, насколько полезным может быть изучение 
региональных экономик [2] . Однако социологи и  эко-
номисты — скорее теоретики, чем эмпирики . Иногда 
социологи и историки работают вместе и изучают взаи-
мосвязь между технологическими инновациями и эко-
номическим развитием [15] . Эти Междисциплинарные 
инициативы могут стать началом исторических иссле-
дований, в  которых географический аспект является 
неотъемлемой частью аналитической структуры . В кон-
це концов, все еще существует потребность в историче-
ских исследованиях, которые могли бы более подробно 
объяснить взаимосвязь между экономикой, основан-
ной на знаниях, и пространственным измерением эко-
номической деятельности .

Причина, по которой такие исследования редки, мо-
жет быть связана с  недостаточным интеллектуальным 
обменом между историками и экономико-географами . 
Тем не менее, изучение, как экономической географии, 
так и  истории может укрепить каждую дисциплину . 
Концепции и теории из области экономической геогра-
фии могут вдохновить историков на постановку новых 
вопросов . Отвечая на  них, историки могут предоста-
вить экономико-географам эмпирические исследова-
ния, способствующие совершенствованию их теорети-
ческих представлений . Обе дисциплины в  последнее 
время проявляют интерес к  институтам, влияющим 
на экономический рост и спад . Поэтому точкой сопри-
косновения между ними могут быть социально-эконо-
мические и культурные аспекты (региональных) эконо-
мических процессов .

Джон Уилсон и Эндрю Попп внесли глубокий и про-
вокационный вклад как в  экономическую географию, 
так и  в  экономическую историю, тщательно изучив 
временные аспекты кластеров [1] . Согласно этим бри-
танским историкам бизнеса, экономические кластеры 
возникают не сразу, а развиваются с течением времени . 
Новые союзы между участниками и  новые отношения 
власти являются результатом развития событий в рам-
ках сети . Иногда сетям удается адаптироваться к изме-
няющимся обстоятельствам, но иногда фиксированные 
интересы настолько доминируют, что процессы бло-
кировки приводят к упадку экономических кластеров . 
Сила их исследования заключается в историческом по-

вествовании, в котором на первый план выступают раз-
личные варианты выбора различных действующих лиц . 
Их сравнительный подход обнажает переменные, вли-
яющие на возникновение и развитие кластеров . Этими 
переменными являются, в частности, способность сети 
к обучению и экономическая структура кластера . К со-
жалению, отредактированный том и другие работы Уи-
лсона и Поппа не содержат тематических исследований 
по агробизнесу . Литература по географическому изме-
рению агробизнеса по-прежнему скудна и в основном 
написана с национальной точки зрения [3] .

Однако междисциплинарный переход от концепций 
экономической географии к  историческому изучению 
агробизнеса может привести к сложным перспективам . 
Одной из наиболее интересных тем для рассмотрения 
являются взаимоотношения между различными участ-
никами пищевой цепочки . Первоначально ферме-
ры были ключевыми участниками пищевой цепочки . 
Но после промышленной революции, когда они начали 
производить массовые товары для перерабатывающе-
го сектора, фермеры становились все более и  более 
связанными и  зависимыми от  других субъектов . Кон-
тракты, а  также требования к  качеству перерабатыва-
ющих компаний и правительства все больше определя-
ли их сельскохозяйственную политику . Модернизация 
сельского хозяйства, сначала медленно, но после Вто-
рой мировой войны очень быстро, привела к  появле-
нию различных новых институтов, которые впослед-
ствии стали сельскохозяйственными кластерами . 
Отношения между различными участниками станови-
лись все более сложными . Например: фермеры долж-
ны были занимать все больше и больше денег у (часто 
специализированных сельскохозяйственных) банков 
для финансирования новых инвестиций . Их локальная 
связанность является примером того, как кластериза-
ция часто определяла и стимулировала развитие сель-
ского хозяйства на местном уровне . Но правительство 
и  его инициативы в  области инженерии знаний также 
стали важным субъектом .

По  аналитическим соображениям мы сосредото-
чимся в этой статье на взаимозависимости между тре-
мя областями . Первая область — это экономическая 
сфера, ограниченная фермерами, с  одной стороны, 
и  пищевой промышленностью — с  другой . Вторая об-
ласть — это область знаний учреждений, таких как 
образование и  лаборатории . Третья область включает 
правительственные организации . Отношения между 
действующими лицами в  этих трех областях менялись 
на  протяжении истории, но  каким образом близость 
обусловливала их устойчивость? Хотя с конца XIX века 
агробизнес, по-видимому, является в  значительной 
степени глобализированным сектором экономики, 
в  котором глобальные игроки диктуют направление, 
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это также сектор, который черпает свою инновацион-
ную мощь из  местных кластеров . Даже сегодня транс-
национальные компании (ТНК) в  глобализирующейся 
агропромышленности имеют прочные (исторические) 
корни в  локальных сетях . Методы промышленной пе-
реработки и  экономическая глобализация стимулиро-
вали, начиная с  конца XIX  века, процессы концентра-
ции и расширения производства в агропромышленном 
комплексе . В  конкретных местах и  регионах государ-
ство, предприниматели, а также институты знаний сти-
мулировали создание, распространение и  принятие 
инноваций . Пространственная близость способствова-
ла не  только циркуляции научно-технических знаний, 
но  и  более скрытым знаниям и  навыкам, необходи-
мым для агропромышленного производства [10] . Во-
прос о  том, как на  самом деле функционировали (или 
не  функционировали) эти отношения близости и  как 
следует понимать развитие кластеров агробизнеса, ну-
ждается в дальнейшем углубленном и сравнительно-и-
сторическом исследовании .

В  этой статье представлен ряд исследовательских 
материалов, в  которых концепция кластеров опера-
ционализируется в  различных региональных тема-
тических исследованиях агробизнеса в  Европе (с  ак-
центом на  различные регионы Испании, Нидерландов 
и Швеции) . Вместе эти материалы образуют ряд взгля-
дов на  взаимосвязь и  географическую близость меж-
ду экономическими субъектами, институтами знаний 
и  правительством . Вклад Фернандо Коллантеса вклю-
чает в себя всесторонний взгляд на молочную промыш-
ленность начиная с 1930-х годов . Анализируя переход 
от организованного капитализма (середина 1960-х -се-
редина 1980-х гг .) до периода дерегулирования в Испа-
нии после 1986 г . автор уточняет преемственность мо-
лочных кластеров на севере Испании . Однако сильное 
вмешательство государства, приведшее к росту молоч-
ных кластеров в  других частях страны, подчеркивает 
важность политического регулирования рынка . Еще 
один интересный аспект кластерных экономик затра-
гивается во вкладе Collantes . Хотя период организован-
ного капитализма пошел на  убыль после вступления 
Испании в  Европейское экономическое сообщество 
(ЕЭС), молочные кластеры за  пределами северной ча-
сти страны сохранились . Средиземноморскому регио-
ну и Каталонии даже удалось подняться выше по «лест-
нице создания стоимости» по  сравнению с  Севером, 
что иллюстрирует важность инноваций и  НИОКР как 
факторов размещения . Статья, написанная Рамоном 
Рамон-Муньосом, сужает географический охват, сосре-
доточившись на производстве оливкового масла в Юж-
ной и Западной Каталонии . Он делает два интересных 
замечания в  своем вкладе . Во-первых, он раскрывает 
количественный способ определения экономических 
кластеров в  прошлом . Во-вторых, он принимает кон-

цепцию «жизненных циклов» и применяет ее к класте-
ру оливкового масла, тем самым операционализируя 
важную концепцию для анализа непрерывности и  из-
менений в экономической истории . Он показывает, как 
отдельные компании и предприниматели играли веду-
щую роль в  адаптации к  глобализированному рынку 
в  течение десятилетий между 1890 и  1910  годами . Ис-
пользование новых технологий, таких как гидравличе-
ский пресс, а  также маркетинговых методов, было од-
ним из движущих факторов этого процесса адаптации .

В статьях Марин Молема и Ива Сегерса исследуется 
сотрудничество между субъектами из нескольких обла-
стей общества . Оба вклада сосредоточены на  взаимо-
действии между предпринимателями, частными и  об-
щественными организациями и  институтами знаний 
в  голландских регионах . Молема фокусируется на  мо-
лочной школе как особом институте знаний во  фриз-
ской молочной промышленности, который был создан 
в  результате тесного сотрудничества между государ-
ством и  экономическими субъектами, которые дей-
ствовали в разных масштабах с различными ожидания-
ми друг от друга . Он интерпретирует дифференциацию 
нескольких ролей в рамках региональной экономиче-
ской сети как процесс обучения, который был осново-
полагающим для построения моделей сотрудничества 
между экономическими субъектами и  государством 
в  конце XIX  века . Эти мультискалярные паттерны, как 
показывает Молема, являются результатом самого 
исторического процесса, который укрепил Фризский 
молочный кластер . Сегерс придерживается более об-
щего взгляда на  фруктовый сектор голландского Лим-
бурга . Он анализирует реакцию ряда экспертов и  ор-
ганизаций на  глобализацию и  жесткую конкуренцию 
в период с конца XIX века по 1940 год . Он показывает, 
как предприниматели и  правительство создавали со-
вместные объекты, которые действовали в региональ-
ном масштабе, такие как аукционы и  государственное 
садоводческое консультирование, чтобы реагировать 
на  глобальную конкуренцию и  стимулировать фор-
мирование регионального экономического кластера . 
Более того, он вкладывает процесс экономического 
развития в возникновение сетей знаний, в которых на-
учные и  экономические ноу-хау циркулируют между 
различными участниками кластера .

Последняя статья переносит нас на  север Европы . 
Ларс Нистром анализирует производство сельскохозяй-
ственной техники в Квануме . В этом регионе на западе 
Швеции сформировалась сеть инженеров, тесно связан-
ных с практикой пахотного земледелия . Самое интерес-
ное, что Нистром обнаруживает, что конкуренция и не-
доверие были двумя силами, которые дали Квануму его 
динамическую мощь . Этот заключительный вклад также 
подчеркивает, что экономико-географические теории 
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не могут быть переведены непосредственно в социаль-
ную и  экономическую историю без использования по-
вествовательных навыков историка для иллюстрации 
связей между различными субъектами .

Выводы. Вышеописанные примеры подводят нас, 
наконец, к  некоторым основным выводам . Мы начали 
эту статью с поднятия проблемы связности . Концепция 
кластера обеспечивает как теоретическую, так и  ме-
тодологическую основу для изучения его простран-
ственных измерений . Все тематические исследования 
включают примеры региональных реакций на  эконо-
мические изменения, вызванные технологическими 
сдвигами и/или глобализацией рынков . Старые и новые 
связи с другими региональными субъектами, стимули-
рующие таким образом кластеризацию экономической 
деятельности, способствовали адаптации к  меняю-
щимся условиям . В рамках кластеров решающую роль 
играли государство, предприниматели и организации, 
представляющие экономические интересы . Это осо-
бенно ясно видно в  статьях о  Каталонии, Фрисландии 
и  Южном Лимбурге . Большинство ведущих субъектов 
кластера были частью истории территорий, тем самым 
напоминая нам, что движущие силы инноваций могут 
быть укоренены в региональных традициях . Подчерки-
вание роли социальных и  культурных связей, однако, 
не означает, что кластерное развитие свободно от раз-
ногласий . В  случае Фрисландии и  Южного Лимбурга, 
но особенно в случае Кванума, мы находим ясные дока-
зательства того, что конкуренция и споры также могут 
оказывать стимулирующее воздействие на  эволюцию 
кластеров . Развитие кластера — это в значительной сте-
пени трудоемкий и  организационный процесс, в  ходе 
которого ожидания между несколькими участниками 
должны быть сформированы и  изменены, согласова-
ны и  пересмотрены . Примеры Испании, Фрисландии 
и  Южного Лимбурга подчеркивают значимость наци-
онального государства как посредника и  стимулятора 
региональных экономических кластеров . Националь-
ные правовые рамки и субсидии для общих объектов, 
таких как институты знаний, могут дать решающие сти-
мулы для кластеризации .

Качественные подходы подходят для того, чтобы 
выделить наиболее важные субъекты и  сделать соци-

ально-культурные отношения между ними более явны-
ми . Однако не следует пренебрегать и количественным 
аспектом . Экономическая история должна давать ин-
формативные представления о  масштабах изучаемых 
нами явлений . Примеры того, как измерять региональ-
ные экономические кластеры, представлены испанской 
молочной сетью и  каталонским кластером оливкового 
масла . С помощью статистических показателей, таких как 
численность занятых и объемы производства, можно из-
мерить размер кластеров . Тематические исследования 
показывают, насколько плодотворным может быть соче-
тание количественных и качественных методологий . Бу-
дущие исследования должны быть направлены на такие 
комбинации и должны быть нацелены на улучшение ко-
личественных подходов с помощью новых идей из эко-
номической географии, что уже было сделано несколь-
кими экономическими историками [14] .

Несмотря на  эвристическую ценность кластерного 
подхода, мы не должны фокусироваться только на вну-
тренней динамике экономических кластеров . Все те-
матические исследования показали, в  большей или 
меньшей степени, важность внерегиональных связей . 
Близость выходит за  пределы пространства, как это 
уже было выдвинуто критическими экономико-геогра-
фами . Региональные изменения связаны с  взаимодей-
ствием с субъектами и институтами вне экономических 
кластеров . При анализе эволюции кластеров следует 
учитывать эту многомасштабную перспективу регио-
нального развития . Как и любая экономическая систе-
ма, кластеры должны адаптироваться к  (внутренним 
и внешним) изменяющимся обстоятельствам, обуслов-
ленным структурными экономическими преобразова-
ниями, технологическими прорывами и,  среди проче-
го, (геополитическими)сдвигами . Чтобы улучшить наше 
понимание таких адаптационных процессов, ученые 
должны больше вкладывать в теоретическую и методо-
логическую рефлексию, а  также пытаться понять фак-
торы и  обстоятельства, которые могут помочь прояс-
нить (не)успешное развитие кластеров . Тематические 
исследования в этой статье дают, без сомнения, ценную 
информацию для дальнейшего изучения процессов 
кластеризации и  региональной концентрации эконо-
мической деятельности в целом и в агробизнесе в част-
ности .
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