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АННОТАЦИЯ:
Цель. Определить основное содержание виртуальной организации в рамках кластерной теории
с позиций проектного подхода.

Методы. В основе методологии исследования лежит системный и проектный подходы в части
определения отношениймежду организациями в процессе их взаимодействия какфизического, так
и виртуального. На базе положений кластерной теории построено описание содержания интегра-
ции организаций, завязанных в цепочку создания стоимости. В качестве инструментов построения
основного содержания виртуальных организаций использована модель создания ментальных карт.
С позиций системного подхода определены стадии развития кластера, исходя из сочетания таких
атрибутов организации, как виртуальность, состояние кластера и проектное управление.

Результаты.Построена ментальная карта виртуальной организации, которая позволила упоря-
дочить основные характеристики такой организации, потребность в ее создании, а также сильные
и слабые стороны организации как социально-экономического явления. Показана возможность
создания кластера на принципах виртуализации отношений между участниками кластера. Обос-
новано содержание стадий перехода венчурного проекта в виртуальный кластер с признаками се-
ти, а затем – в проект виртуального кластера по производству персонифицированного продукта,
а также возможность продолжения развития кластера в части реализации проекта формирования
реального кластера вокруг лидирующей организации.

Научная новизна. Отличительная особенность предложенного сочетания кластерной теории
с проектным подходом и теорией виртуальных организаций заключается в обосновании возмож-
ности формирования реального кластера в результате прохождения через четыре стадии: венчур-
ного проекта, виртуального кластера, кластера по производству персонифицированного продукта
и кластера по производству продукта серийного или массового выпуска. Кроме того, построена
ментальная модель виртуальной организации, отличающаяся упорядоченным представлением ос-
новных характеристик, достоинств и недостатков виртуальной организации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: виртуальная организация, проектный подход, ментальная карта, сочетание си-
стем, кластер.
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Введение
Кластеры, как явление в развитии социаль-

но-экономических отношениймежду участни-
ками рынка, ознаменовали новое направле-
ние в теории организаций более сорока лет
тому назад, переместив конкуренцию из сфе-
ры взаимодействия отдельных организаций в
плоскость соревнования между объединения-

ми организаций, входящими в целую цепочку
создания стоимости.

Временность объединения в данном случае
отражает тот факт, что речь идет не о присо-
единении одних организаций к другим или о
слиянии организаций в процессе создания но-
вой организации и не о формировании сов-
местных предприятий. Речь идет о времен-
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ном взаимодействии на период реализации,
например, какого-либо проекта.

В основе подходов прошлых лет лежал
тезис о предпосылках создания кластеров
на базе территориальной близости организа-
ций, кооперация которых обеспечивала кон-
курентное преимущество. Однако исследова-
тели отмечают не только рост числа регио-
нальных и межрегиональных кластеров [1], но
и возникновение кластеров, в которых пред-
ставлены организации различных государств
(межгосударственных кластеров) [2].

Территориальная близость во времена ста-
новления кластерного подхода играла реша-
ющую роль в снижении не только издер-
жек транспортировки сырья, материалов и
полуфабрикатов в цепочке создания стоимо-
сти и сохранении ценности в указанных эле-
ментах производства в процессе их транс-
формации в готовую продукцию. Важным
фактором снижения затрат выступала воз-
можность снижения трансакционных издер-
жек, обусловленного согласованием объеди-
няющимися сторонами правил взаимодей-
ствия, которые действовали продолжительное
время. Отмеченное обеспечивало реализацию
такой эталонной стратегии, как лидерство в
издержках, позволявшей получать конкурент-
ное преимущество.

В настоящее же время динамичное разви-
тие дистанционных форм отношений между
поставщиками и потребителями в цепочке со-
здания стоимости побуждает сформулировать
вопрос о том, всегда ли кластер должен состо-
ять из организаций, находящихся в террито-
риальной близости друг от друга или может ли
он быть построен на основе кооперации уда-
ленных и даже виртуальных предприятий.

Современная экономика стремительно на-
бирает обороты в части наращивания циф-
ровизации, растет рынок виртуальных услуг
и взаимодействий. По оценкам правительства
прирост трафика интернета в нашей стране
будет составлять 23% ежегодно [3].

По определению, виртуальная организация
представляет собой временное объединение
независимых организаций, в структуре кото-
рого отсутствует иерархия, а продукт совмест-
ной деятельности отвечает требованиям изме-
няющейся конъюнктуры рынка. В таком вре-

менном объединении могут участвовать парт-
неры, вносящие ресурсы, необходимые для
совместной деятельности (трудовые, инфор-
мационные,финансовые, материальные, энер-
гетические), что повышает эффективность за
счет проявления закона синергии и, в частно-
сти, снимает барьеры по обеспеченности ре-
сурсамипривходе на конкурентныерынки то-
варов и услуг.

Что касается синергии, то она проявляется
не только за счет кластерных эффектов в це-
почке создания стоимости, но за счет синер-
гии инноваций виртуальных участников сов-
местной деятельности, их интеллектуального
капитала и капитала материального.

Временное партнерство позволяет вовле-
кать в цепочку создания стоимости наибо-
лее ценных, с точки зрения результативности,
участников не только по всей указанной це-
почке, но и на всех стадиях жизненного цикла
совместно выпускаемых товаров и услуг [4].

Потребность в создании виртуальных
структур обусловлена, кроме того, стремле-
нием к достижению взаимовыгодных целей
объединяющихся организаций [5], переходом
к безграничной конкуренции в создании ин-
новационных продуктов для персонифициро-
ванных потребителей [4], а также обусловлена
потребностью в снижении издержек (наклад-
ных расходов) и повышении гибкости в реа-
лизации бизнеса [6].

С одной стороны, потребности участников
в создании виртуальной организации могут
побуждать их преследовать различные доми-
нирующие цели (у физических лиц – оплата
труда и самореализация; у малого бизнеса –
обеспечение роста; у крупного бизнеса – ре-
путация успешной организации), но, с дру-
гой стороны, объединяющим началом в этом
процессе выступает цель, содержание которой
обеспечивает каждому участнику достижение
своей собственной цели.

В этом процессе, как правило, накладные
расходы снижаются за счет экономии услов-
но постоянных расходов, традиционно при-
сутствующих у предприятий, но для целей со-
здания виртуальной организациине нужныхи
не обязательных.

Гибкость в деятельности виртуальной орга-
низации обеспечивается за счет организаци-
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онной структуры, распределенной в виртуаль-
ном пространстве и меняющейся в зависимо-
сти от решаемой задачи на каждом этапефунк-
ционирования, чему способствуют возможно-
сти коммуникации, не имеющей формальных
географических и временных ограничений.

К тому же, новые возможности, открывае-
мые глобальной коммуникацией на базе ин-
формационных технологий и сети «Интер-
нет» [5], обеспечивают лучшую координацию
совместной деятельности участников проек-
тов, повышая эффект от разделения труда,
обеспечивая точную реализацию принимае-
мых решений в проектном управлении [7].

Методика исследования
Для определения основного содержания та-

кого явления как виртуальная организация,
наряду с виртуализацией как методом иссле-
дования, необходимо использовать метод по-
строения ментальных карт, а также рассмот-
реть предмет исследования с точки зрения си-
стемного и проектного подходов.

Под виртуальной организацией в данном
случае понимается модель распределения в
сети «Интернет» сочетания таких основных
категорий общей теории организации, как
структура, связи, элементы системы, рынок,
ресурсы, цели, организационная культура,
правила и т. д.

Метод построения ментальных карт как
графической модели, отражающей морфоло-
гическое и информационное описание вирту-
альной организации, необходим для описания
характеристики и потребности в виртуализа-
ции организаций, а также выделения сильных
и слабых сторон такой организации.

Кластерный подход как метод исследова-
ния факторов, процедур и условий интегра-
ции организаций, образующих систему, в ко-
торой проявляются такие законы общей тео-
рии систем, как закон развития, закон само-
сохранения, закон синергии и прочие зако-
номерности функционирования организаций
как социально-экономических систем, необ-
ходим в настоящем исследовании для получе-
ния представления о возможности распреде-
ления в глобальной сети «Интернет» совокуп-
ности организаций, которые могут восприни-
маться как нечто целое. Проектный же под-
ход в исследовании позволяет рассматривать

процедуру формирования системы интегри-
руемых организаций с позиций основных ка-
тегорий проектного управления: целей инте-
грации, сроков выполнения указанной проце-
дуры и получения конечного результата, а так-
же с позиций взаимодействия команды стейк-
холдеров и стадий реализации проекта по
формированию кластера.

Результаты построения ментальной
карты виртуальной организации

Среди характеристик виртуальной органи-
зации обычно выделяют не только времен-
ный характер объединения независимых ор-
ганизаций (что роднит ее с такой организа-
ционной формой как консорциум) и откры-
тость распределенной в пространстве и вре-
мени организационной структуры, но и авто-
номнуюудаленность участников друг от друга,
наличие у них ключевых компетенций, опреде-
ляющих их специализацию в разделении тру-
да виртуальной организации, а также нали-
чие лояльности, ориентированной на доверие
и достижение совместно разделяемых целей.

Открытость организационной структуры
заключается в широком наборе связей с воз-
можными участниками, распределенными во
внешней среде, что дает возможность осу-
ществлять такие функции управления, как са-
морегулирование и самоорганизация при гиб-
ком реагировании на изменение внешней сре-
ды.

Участники удалены не только в части невоз-
можности непосредственного общения спе-
циалистов, нои в отношениимест нахождения
организаций в других населенных пунктах или
государствах. А в качестве ключевых компе-
тенций как специалистов, так и самих органи-
заций-участников необходимо выделить уни-
кальное сочетание инновационных техноло-
гий участников, их умение обучаться в процес-
се взаимодействия и навыки управления от-
ношениями в удаленном доступе, а также сов-
местные компетенции по взаимодействию с
клиентами на рынке товаров и услуг.

Под лояльностью в данном случае пони-
мается не только верность договоренностям
между частниками виртуальной организации
на этапе формирования проекта совместной
деятельности, но и стремление обеспечить ре-
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ализацию закона синергии в процессе дости-
жения поставленной цели.

Ментальная карта виртуальной организа-
ции построена нами на рисунке 1, из которо-
го следует, что наряду с перечисленными выше
характеристиками такой организации можно
отметить и гибкость в реализации рыночных
возможностей, и разделение рисков совмест-
ной деятельности, и совместное владение ре-
зультатами не только материальной, но и ин-
теллектуальной деятельности [4].

В основе быстрой адаптации виртуальных
организаций к переменам рыночной среды ле-
жит способность ее участников к минимиза-
ции своих рисков в принятии решений, на-
правленныхна достижениецели создания вир-
туальной организации, с одной стороны, а с
другой– способность обеспечить системность
единого процесса деятельности основных, об-
служивающих и вспомогательных структур
для максимизации итоговой добавленной сто-
имости.

Что касается результатов совместной ин-
теллектуальной деятельности, то к ним сле-
дует отнести не только традиционные изоб-
ретения, полезные модели и промышленные
образцы, а также программы, базы данных и
ноу-хау, но и результаты, которые могут быть
востребованы при переходе виртуальной ор-
ганизации к серийному или массовому выпус-
ку продукции – товарные знаки и знаки обслу-
живания, коммерческие обозначения и т. п.

В составе виртуальной организации могут
быть как предприятия малого и среднего биз-
неса, так и отдельные подразделения крупных
организаций, на временной основе задейство-
ванные в процессе изготовления продукции,
а также физические лица и индивидуальные
предприниматели. В этом случае, как отме-
чают исследователи, следует выделить, наряду
с традиционным аутсорсингом, новые спосо-
бы найма персонала, ориентированные в том
числе на удаленные формы трудовой деятель-
ности: косорсинг, аутстаффинг, аутплейсмент
(см. ниже) [6].

Основные критерии отбора потенциаль-
ных участников виртуальной организации
соответствуют принципам дополнительности
компетенций и инновационности, позволяю-
щим провести конкурсный отбор участни-

ков, способных разработать новшество, обес-
печить его нововведение и в идеале развить
коммерческий успех на рынке товаров и услуг.
Инновации характерны и для удаленных спо-
собов найма, когда функции организации ра-
бочего процесса распределяются между участ-
никами виртуальной организации в соответ-
ствии с лучшими компетенциями исполните-
лей (косорсинг) или осуществляется предо-
ставление труда конкретных сотрудников од-
ной организации для выполнения работ в дру-
гой организации (аутстаффинг), или трудо-
устройство увольняемых работников из одной
организации в другую, например, одну из объ-
единившихся в виртуальный кластер органи-
заций (аутплейсмент).

К достоинствам виртуальной формы осу-
ществления совместной деятельности органи-
заций относят и привлечение лучших партне-
ров [7], и распределенный капитал, и уникаль-
ное разделение труда [6], и ориентациюнакон-
кретного потребителя (кастомизацию), и гиб-
кую адаптацию, и возможность снижать из-
держки [5].

Реализация возможности произвести от-
бор лучших из лучших среди потенциальных
участников виртуальной организации обу-
словлен отсутствием требований по террито-
риальной близости и позволяет сформировать
такое разделение труда, которое повышает эф-
фективность совместной деятельности. Акци-
онерный капитал распределен среди участни-
ков, что создает стимул к достижению цели,
поставленной перед виртуальной организаци-
ей. Индивидуализация результата совместной
деятельности участников виртуальной орга-
низации позволяет учесть запросы первого
потребителя-заказчика инновационного про-
дукта, что снижает венчурные риски. В слу-
чае успеха продукт может стать серийным то-
варом, чему также способствует возможность
гибкой адаптации и снижения издержек.

Среди недостатков создаваемых виртуаль-
ных организацийнеобходимо отметить разли-
чие целей ее участников и зависимость конеч-
ного результата от взаимодействия партнеров
при их чрезмерной специализации [7], что в
свою очередь может создать дополнительные
риски. Для реализации совместной деятельно-
сти организациям необходимо нести допол-
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Figure 1 – Virtual organization mental map
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нительные затраты на информационно-ком-
муникационные технологии (ИКТ), а трансак-
ционные издержки (трансакции рациониро-
вания, трансакции сделкии управления) также
могут быть значительными.

Размеры трансакционных издержек обу-
словлены однократной процедурой сделок и
договоров между участниками виртуальной
организации, что затрудняет выработку норм
поведения и ведет к потерям во время пере-
говоров по известным причинам в реализа-
ции коммуникационных процессов при согла-
совании принимаемых решений. По той же
причине могут возникать дополнительные из-
держки в реализации таких функций управле-
ния, как планирование, организация и коор-
динация, и особенно такой функции, как кон-
троль, который для участников виртуальной
организации становится самоконтролем.

Разнородная корпоративная культура, ха-
рактерная для виртуальной организации, спо-
собствует возникновению конфликтов в си-
лу того, что участники являются носителя-
ми различных ценностных ориентаций. При
этом нормы поведений не закреплены в по-
вседневной деятельности, отсутствуют ритуа-
лы, символы и символические действия, а так-
же обычныепривычки, характеризующие кор-
поративную культуру организации. Снижает-
ся социальная защита и мотивация работни-
ков, т. к. не фиксируются меры по поддержке
работников, которые могут пострадать от со-
циальных рисков [6]. По той же причине воз-
никают риски в плоскости авторского права
на результаты совместной деятельности [4].

В целом, создание виртуальной организа-
ции можно рассматривать как стратегически
значимый проект, ориентированный на ис-
пользование возможностей, предоставляемых
рыночной средой, в опоре на потенциал орга-
низаций, которые могут быть объединены в
систему, способную реализовать инновацион-
ное решение, имеющее коммерческий успех.

Обсуждение места виртуальной
ориентации в кластерной теории

Как известно, кластерная теория основа-
на на проявлении закона синергии за счет
объединения близко расположенных органи-
заций, включенных в цепочку создания стои-
мостинапринципах кооперациипривнутрен-

ней конкуренции, инновационности и тесной
коммуникации, что обеспечивает рост конку-
рентоспособности как кластера, так и входя-
щих в него организаций.

Кластерная политика современных россий-
ских регионов [8] предусматривает создание и
отраслевых кластеров, и центров кластерного
развития, имуниципальных кластеров поини-
циативе предприятий малого и среднего биз-
неса [9].

В этом направлении важным условием про-
цессов кластеризации выступает финансовая
поддержка со стороны органов власти и уп-
равления, рыночная инфраструктура, вклю-
ченность в этот процесс научно-исследова-
тельских и венчурных структур, а также ор-
ганизаций малого и среднего бизнеса, ак-
тивно участвующих в информационном об-
мене и взаимодействии с лидером (ядром)
кластера [10].

Анализ содержания ментальной карты са-
мого кластера [11] позволяет выделить четы-
ре наиболее значимые характеристики, из ко-
торых следует, что системообразующими эле-
ментами кластера выступают не только сами
организации, но такие подсистемы, как сети,
внешнее окружение и органы власти и управ-
ления.

Эффективное взаимодействие как самих
участников кластера, так и взаимодействие
кластера с рыночной инфраструктурой и ор-
ганами власти основано на результатах страте-
гического анализа, которые обеспечивают по-
строение стратегии развития кластера на дли-
тельную перспективу [12–15].

Однако перспективу формирования кла-
стеров на основе классических подходов, вы-
строенныхна достижениях экономическойна-
уки прошлого века, некоторые авторыподвер-
гают сомнению [16], приводя в качестве ар-
гументов тезисы о том, что факторы, способ-
ствовавшие успеху кластеров в прошлом, ме-
няются, появляются новые (например, фактор
виртуальности взаимодействия хозяйствую-
щих субъектов), требующие корректировки
кластерной теории.

В научной литературе показано, что кла-
стеры отличаются от территориально про-
изводственных комплексов своей внутренней
конкуренцией, большей самостоятельностью
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в принятии решений и, в то же время, боль-
шей вовлеченностью в совместную деятель-
ность [17]. Стимулирующая роль государства
рассматривается как искусственный путь со-
здания кластера, а приоритет отдается роли
государства в части поддержки инициативы
хозяйствующих субъектов [18–20]. Перспек-
тиву же развития кластера исследователи свя-
зывают с диверсификацией его деятельности
в опоре на инновационную инфраструктуру и
институциональную среду [21].

В качестве факторов развития принимают-
ся национальные, отраслевые и региональные
условия хозяйствования, причем по своей си-
ле последние имеют преимущество [22]. Иные
исследователи в качестве значимых факторов
выделяют рынки ресурсов и рынки сбыта [23],
не учитывая того обстоятельства, что эти рын-
ки становятся все более виртуальными. Тем
более, как замечают некоторые авторы о кла-
стерах, «местоположение предприятия и при-
родных ресурсов не являются необходимым
условием для их формирования» [24, c. 41].
Тойжепозициив частинеобязательности ори-
ентации на территориальную близость объ-
единяющихся в кластер организаций выска-
зывают исследователи Волгоградского госу-
дарственного университета [25], да и сама
глобализация стимулирует появление новых
факторов, определяющих развитие кластер-
ной теории [26]. Например, развитие инстру-
ментов проектного подхода открывает новые
возможности в рассмотрении сочетания таких
категорий, как виртуальная организация, кла-
стер, проектное управление. Но в начале обра-
тимся к вопросу о месте проектного подхода в
построении кластера.

Исследование сочетания проектного
управления и виртуальности кластера

Ментальная модель управления проекта-
ми [27] позволяет выделить ключевые элемен-
ты, характеризующие проекты как явление в
структуре управления. К таким элементам сле-
дует отнести цели, процесс, ресурсы и дея-
тельность, что дает возможность сформулиро-
вать краткое определение проекта как процесс
целевой деятельности, обеспеченный ресурса-
ми. К ресурсам здесь относится и время, кото-
рое определяет начало и конец проекта.

В исследованиях специалистов в качестве
тенденций развития проектного управления
отмечается и децентрализация, необходимая
для гибкого реагированияна изменения внеш-
ней и внутренней среды проекта, и интегра-
ция в части обмена опытом и инновациями,
и проникновение проектного управления в
иные сферы деятельности социально-эконо-
мических систем. Отмеченные характеристи-
ки относятся и к процедурам формирования
кластерных структур. В том же ключе следует
отметить специфику стадий жизненного цик-
ла в управлении проектами: инициацию, пла-
нирование, реализацию и завершение.

Рассматривая кластер как проект, следует
назвать в качестве положительных эффектов
и согласованность целей стейкхолдеров и кри-
териев их оценки, и ориентацию на эффектив-
ность использования имеющихся и доступных
ресурсов при оптимизации затрат, и учет воз-
можных рисков, и четкое формулирование ко-
нечных ожидаемых результатов, и расстановку
приоритетов деятельности, и стимулирование
инновационных инициатив.

Так же как в проектной деятельности, дея-
тельность участников кластера ориентирова-
на не на процесс, а на конечный результат. Са-
ма деятельность носит креативный характер,
а коммуникации основаны на плавающем ли-
дерстве.

На рисунке 2 показано пересечение трех
плоскостей, дающее пищу для размышлений
о содержании особых зон, отражающих со-
четание (пересечение) отмеченных категорий.
В этом плане в развитии кластера можно вы-
делить несколько стадий, обозначенных на ри-
сунке цифрами 1, 2, 3 и 4.

На стадии венчурного проекта оценивает-
ся степень новизныи конкурентоспособности
ожидаемых результатов деятельности зарож-
дающегося кластера с учетом рисков и потен-
циальной доходности проекта. В проектном
управлении эта стадия соответствует стадии
инициации.

Виртуальный кластер как сеть представля-
ет собой совокупность распределенных в про-
странстве и времени потенциальных участни-
ков кластера, которыепланируют достичь сво-
ей собственной цели за счет достижения цели,
стоящей перед кластером в целом. То есть речь
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вокруг лидера (ядра)

1. Венчурный проект

Кластер

Виртуальный

Проектное управление

Рисунок 2 – Сочетание трех категорий
Figure 2 – Combination of three categories

идет о стадии планирования совместной дея-
тельности в коммуникационномпроцессе рас-
пределенных в пространстве участников.

На стадии реализации проекта виртуаль-
ного кластера осуществляется производство
персонифицированного продукта, характери-
стики которого согласованы с конкретнымпо-
требителем. Это состояние соответствует ста-
дии реализации проекта и может завершить
жизненныйцикл кластера, а может и продлить
его в том случае, если имеется коммерческий
успех и рыночный спрос на персонифициро-
ванный продукт кластера.

В этом случае может быть осуществлен пе-
реход к проекту кластера вокруг лидера вирту-
ального кластера или, как принято говорить в
кластерной теории, вокруг ядра кластера. Та-
ким образом, виртуальный кластер переходит
в разряд обычного кластера, осуществляюще-
го хозяйственную деятельность по серийному
или массовому выпуску товаров и услуг.

Необходимо в итоге отметить, что взаимо-
связь проектного управления и виртуально-
го кластера как современного явления прояв-
ляется в том, что на стадии инициации про-
екта по формированию кластера проявляет-
ся его венчурная составляющая, затем на ста-
дии планирования проекта наблюдается тен-
денция построение виртуальной сети класте-
ра, а далее (в стадии реализации проекта по
формированиюкластера) будет доминировать
акцент на производство персонифицирован-

ного продукта, что на последней стадии реали-
зации рассматриваемого проекта (стадии за-
вершения) приведет к появлению лидера, во-
круг которого (как вокруг ядра) окончатель-
но сформируется кластер в классическом его
проявлении.

Заключение

Подводя итог, необходимо почеркнуть, что
проектныйкластерможнорассматривать в ка-
честве виртуальной сети, создаваемой для реа-
лизации какого-либо проекта. В какой-то мере
кластер можно рассматривать и как виртуаль-
ный консорциум венчурного типа, а при пере-
ходе к продолжающимся проектам виртуаль-
ный кластер переходит в разряд обычных кла-
стерных структур.

В условиях развития информационно-ком-
муникационных технологий и сети «Интер-
нет» организации как явление все более ста-
новятся кластерами с виртуальнымштатом со-
трудников.

Виртуальная сеть, состоящая из физиче-
ских и юридических лиц, по своему соста-
ву и характеристикам соответствует опреде-
лению кластера. Однако такой подход к рас-
смотрению виртуальной сети требует допол-
нительных обоснований и исследований. Ин-
терес представляет и построение виртуально-
го кластера, формируемого из физических лиц
в условиях пандемии на принципах проектно-
го подхода.
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VIRTUAL CLUSTER AS A PROJECT
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ABSTRACT:
Purpose. To determine the main content of a virtual organization in the framework of cluster theory from
the perspective of the project approach.

Methods. The research methodology is based on system and project approaches in terms of defining
relations between organizations in the process of their interaction, both physical and virtual. Based on the
provisions of the cluster theory, a description of the content of integration of organizations tied to the value
chain is constructed. The model of creating mental maps is used as tools for building the main content of
virtual organizations. From the point of view of the system approach, the stages of cluster development are
determined based on a combination of such attributes of the organization as virtuality, cluster state, and
project management.

Results. Amental map of a virtual organization was constructed, which allowed us to organize the main
characteristics of such an organization, the need for its creation, as well as the strengths and weaknesses
of the organization as a socio-economic phenomenon. The possibility of creating a cluster based on the
principles of virtualization of relations between cluster members is shown. The content of the stages of
transition of a venture project to a virtual cluster with network features, and then to a virtual cluster project
for the production of a personalized product, as well as the possibility of continuing the development of
the cluster in terms of implementing the project of forming a real cluster around a leading organization, is
substantiated.

Scientific novelty. A distinctive feature of the proposed combination of cluster theory with the project
approach and the theory of virtual organizations is to justify the possibility of forming a real cluster
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as a result of passing through four stages: start-up project, a virtual cluster, cluster for production of a
personalized product and production cluster product serial or mass production. In addition, a mental
model of a virtual organization is constructed, which is characterized by an ordered representation of the
main characteristics, advantages, and disadvantages of a virtual organization.

KEYWORDS: virtual organization, project approach, mental map, combination of systems, cluster.
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